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Н.Н. Беленкова

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ

онцепция модернизации российского образования на период до
2010 года, одобренная Правительством Российской Федерации,
определила основные направления развития отечественной шко-

лы.
Одним из важнейших шагов на пути к новой школе является создание

«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших
классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего про-
фессионального образования».

Переход школы к профильному обучению на старшей ступени образова-
ния обусловлен рядом изменений в общественном развитии, заставляющих пе-
реосмыслить цели школьного образования, в результате чего при сохранении
фундаментальности усиливается его практическая жизненная направленность.

Модель образовательного учреждения с профильным обучением на стар-
шей ступени в соответствии с «Концепцией профильного обучения» преду-
сматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и
будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения.

В рамках реализации профильного обучения и его начальной составляю-
щей – препрофильной подготовки «нормой» становятся пробы сил учащимися
через прохождение курсов по выбору, в старшем звене общеобразовательной
школы – выбором профиля обучения.

Элективные курсы являются пропедевтическими и выполняют задачи
практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора
собственного содержания образования. В этой связи элективные курсы рассчи-
таны на небольшое количество часов, что позволяет учащимся в течение года
попробовать себя в различных видах деятельности, в соответствии с профиля-
ми, предлагаемыми системой образования.

Реально оценить свои возможности учащимся помогут курсы по выбору,
организованные в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе школы.

Исходя из основных задач, которые решаются в рамках реализации пред-
метно-ориентированных и межпредметных курсов, учебные заведения опреде-
ляет необходимую направленность и перечень курсов.

В сборнике представлены программы элективных курсов, которые можно
использовать в рамках предпрофильной подготовки в области естественно-
математических, филологических, технологических дисциплин.

Предлагаемые элективные курсы являются пропедевтическими по отно-
шению к профильным курсам повышенного уровня, они помогут выпускнику

К
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основной школы сделать осознанный и успешный выбор профиля.
В сборник включены авторские программы элективных курсов для 9

классов, разработанных учителями школ города Брянска и Брянской области,
сотрудниками Брянского ИПКРО.

Данные программы элективных курсов могут использоваться в практиче-
ской деятельности школ или станут основой для разработки собственных ав-
торских программ элективных курсов.

Г.П. Минкина

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ТЕМЕ
«МОДУЛЬ И ФУНКЦИЯ»

Пояснительная записка

Элективный курс для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов
посвящен одной из важных тем математики - абсолютной величине.

К сожалению, в основной школе, где на изучение темы отводится незна-
чительное количество часов, трудно поддержать интерес учащихся из-за огра-
ниченности приобретенных знаний. А важные свойства, теоремы, необходимые
для решения уравнений, неравенств, построения графиков, вообще отсутству-
ют.

Такое положение создает определенные трудности для дальнейшего изу-
чения алгебры и на вступительных экзаменах в вузы.

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных
программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме, зна-
чительно расширить спектр уравнений и неравенств, посильных для учащихся.

Все свойства модуля, входящие в элективный курс, и их доказательства,
не вызовут трудности у учащихся, так как не содержат громоздких выкладок, а
каждое предыдущее готовит последующее. Представляя возможность осмыс-
лить свойства и их доказательства, учитель развивает математическую интуи-
цию, без которой немыслимо творчество.

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: уча-
щимся необходимо давать время на размышления, высказывать свои идеи, ги-
потезы. При решении уравнений, неравенств необходимо рассмотреть несколь-
ко случаев. Одной группе учащихся полезно дать возможность самим открыть
эти случаи, в другой - учитель может сузить требования и рассмотреть один из
случаев. Например, при решении уравнений, содержащих несколько модулей,
одна группа более сильная пусть «решит двумя способами:

1) по определению абсолютной величины;
2) используя свойство -х = х;
а вторая ограничится решением только 1 способом.
Таким образом, программу можно применять для различных групп
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школьников, в том числе не имеющих хорошей подготовки. Содержание курса
позволяет ученику любого уровня активно включиться в учебно-
познавательный процесс и максимально проявить себя.

Уравнения и неравенства, системы уравнений, предлагаемые в данном
курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет повысить учеб-
ную мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике.

I. Организационно-методический раздел

Цель курса: расширить математические представления учащихся об абсо-
лютной величине в системе предпрофильной подготовки. Задачи курса:

1. Повторить определение модуля, геометрический смысл модуля.
2. Изучить свойства абсолютной величины.
3. Рассмотреть разнообразные случаи решений уравнений и неравенств с

модулем.
4. Изучить построение графиков функции, содержащих модуль.
5. Развивать способности учащихся к математической деятельности, раз-

вивать любознательность.
6. Расширение кругозора и формирование математической культуры.

Место курса в системе предпрофильной подготовки

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся по матема-
тике. Он расширяет базовый курс по математике, является предметно ориенти-
рованным и дает учащимся возможность познакомиться с весьма распростра-
ненными методами решения уравнений и неравенств, содержащих знак модуля,
углубить свои знания при решении уравнений повышенной сложности, прове-
рить способности к математике.

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного со-
держания. Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому
данный элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию
математических знаний и умений, предусмотренных школьной программой,
поможет оценить свои возможности по математике и более осознанно выбрать
профиль дальнейшего обучения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Определение и свойства абсолютной величины.

На первом занятии учащимся сообщаются цель и значение элективного
курса, систематизируются знания учащихся об абсолютной величине, учащиеся
рассматривают свойства модуля и применяют определение модуля к решению
уравнения вида х=а.

Применение полученных знаний к практике решения уравнений полезно
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организовать в парах. Лучшему осмыслению учебного материала послужит со-
ставление справочной таблицы.

Тема 2. Решение уравнений, содержащих знак модуля.

Предлагается рассмотреть решение уравнений вида:
1. |(x)=а, 2. |(x)| = а, 3. (x)| = (х), 4. |k1x+b1|+ … +|knx+bn|=a
Последовательность заданий составлена так, что при определенной орга-

низации учебного процесса школьники будут усваивать данные уравнения без
особых трудностей. Необходимо провести итоговый контроль, с учетом воз-
можностей учащихся.

Тема 3. Решение неравенств, содержащих знак модуля. Неравенства с
одной переменной. Неравенства с двумя неизвестными.

Рассмотреть неравенства вида |$(x)|<а (1) и |$(x)|>Ь.

Тема 4. Графики функций, аналитическое выражение которой со-
держит знак модуля.

Предлагается рассмотреть функции вида:
1) Y = f(|x|)
2) у = |f(X)|
3) y = |f(x)|
4) |у| =f|x|, где f(x)>0
Содержание заключительной темы курса рассчитано на повышение учеб-

ной мотивации за счет нетрадиционных заданий, имеющих практическую цен-
ность.

Эти занятия желательно провести в форме соревнования между группа-
ми, предложив учащимся задания с указаниями.

Учебно-тематический план

№
п/п Название темы Кол-во

часов
Дата,

контроль
I. Абсолютная величина числа.

1. Определение, свойства модуля. Решение уравнений
вида х=а

1 час

2. Решение уравнений вида |Г(х)|=а 1 час
3. Решение неравенств вида |х|<а, где а>0 1 час

4. Решение уравнений и неравенств, содержащих знак
модуля. Самостоятельная работа.

1 час

5, 6. Решение уравнений и неравенств, содержащих не-
сколько модулей.

2 часа

7, 8. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль
в модуле.

2 часа
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9,10,
11,12.

Построение графиков функций, аналитическое выра-
жение которых содержит знак модуля.

4 часа Самостоятель-
ное изучение
функции вида
y=|(|х|)|,
|y|=(х), где
(х)0

13,14.

Решение систем, содержащих модуль. 2 часа Творческая ра-
бота. Составле-
ние систем
уравнений.

Задания для самостоятельной работы с учащимися

1. Работа с рекомендуемой литературой:
а) Учебник Алгебра 9 кл. /Под ред. Мордковича А.Т.
б) Шарыгин Н.Ф., Голубев В.Н.. Факультативный курс по математике.

Решение задач. – М.: Просвещение, 1992.
в) Некрасов О., Якушев П. Математика. Интенсивный курс подготов-

ки к экзаменам. – М.: Просвещение, 1992.
2. Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса с последующей

презентацией, например: изучение учащимися функции вида
у = ||х|)|, |y| = f(x), где f(x)0
3. Самостоятельное решение предложенных задач с последующим разбо-

ром вариантов решений.
4. Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предло-

женную задачу.
5. Самостоятельное конструирование задач на изучаемую тему курса:
а) придумать график кусочной функции, содержащий модуль;
б) составить систему уравнений не имеющую решения, имеющую одно

решение.
6. Самостоятельный анализ своей деятельности.

Л.С. Фетисова

ЗАДАЧИ КУРСА «ОСНОВЫ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными
предметами - русским языком и литературой. Но вместе с тем у этого нового
школьного предмета есть собственные задачи.

1. Вооружить учащихся знанием законов употребления языка.
2. Формировать у учащихся практические умения творческого употреб-

ления родного языка.
3. Учить воспринимать литературное произведение как целостное явле-

ние искусства слова.
Изучение начальных сведений о словесности в 6 классе должно помочь
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формированию умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в сло-
весной форме идейно-художественный смысл произведений и применять в соб-
ственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержа-
ния.

Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного
опыта человечества помогут развитию личности школьника.

Обоснование введения спецкурса
«Основы русской словесности» в 6 классе

Анализ литературного произведения в школе, несмотря на накопленный
методический опыт, продолжает оставаться актуальной и сложной проблемой.
Особенно трудной задачей для учащихся старших классов является анализ язы-
ковых средств художественных произведений всех жанров, понимание особен-
ности стиля писателя. Более того, гуманизация современного образования по-
требовала не только сближения школьного преподавания русского языка и ли-
тературы и усиления их практической направленности. В связи с этим воз-
никает необходимость появления таких учебных предметов, как словесность,
стилистика, риторика. Словесность, в широком смысле слова, - это словесное
творчество, способность выражать мысли и чувства, описывать, повествовать в
разговоре и письменно.

Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явле-
ния искусства слова - и есть специфический предмет изучения на уроках сло-
весности.

Курс «Основы русской словесности» послужит хорошей научной практи-
ческой базой для изучения курса стилистики в старших классах.

В последнее время мы все чаще говорим о настоятельной необходимости
развивать творческие возможности учащихся, воспитывать творческую лич-
ность, способную в нестандартных ситуациях проявить свою индивидуаль-
ность.

Курс «Основы русской словесности» в 8 классе (26 часов)

Тематический план курса

№
п/п Темы Часы

1.
Введение. 3 час

1 час – лекция
2 часа – практ.

2.
Употребление языковых средств.
(Стилистическая окраска слов и предложений; стилистические воз-
можности лексики; обогащение словарного запаса учащихся).

3 часа
1 час – лекция
2 часа – практ.

3. Юмор в произведениях словесности.
(Средства в создании юмора; значение употребления средств соз-

3 часа
1 час – лекция
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дания юмора в произведении). 2 часа – практ.

4.

Произведения устной народной словесности.
(Особенности словесного выражения содержания в былине; бы-
линный стих; легенда как создание народной фантазии).

3 часа
1 час – лекция
1 час – практ.
1 час - семинар

5.

Эпическое произведение, его особенности. (Понятие об эпическом
произведении и литературном герое; особенности языкового выра-
жения содержания в эпическом произведении).

6 часов
1 час – лекция
4 часа – практ.
1 час - семинар

6.

Лирическое произведение, его особенности. (Понятие о лирическом
произведении; особенности языка лирического произведения; ритм
и рифма; аллитерация и ее роль в стихотворном тексте; стиховая
пауза).

6 часов
2 часа – лекция
4 часа – практ.

7.

Драматическое произведение, его особенности. (Понятие о драма-
тическом произведении; языковые средства изображения характе-
ров в драматическом произведении).

3 часа
1 час – лекция
2 часа – практ.
1 час – семинар

Итоги года. 1 час - семинар

№
урока Содержание урока Тип урока Попутные

 замечания
Урок
№ 1

Введение. Цели и задачи курса «Основы русской сло-
весности».

Лекция

Урок
№ 2

Стилистическая окраска слов и предложений. Лекция
Практ.

Урок
№ 5

Работа со словарями. Практ.

Урок
№ 7

Роль метафоры, олицетворения, метонимии, синекдо-
хи в художественном тексте.

Практ.

Урок
№ 9

Юмор в жизни и произведениях словесности. Практ.
Лекция

Сообщения
учащихся

Урок
№ 10

Средства создания юмора. Лекция
Практ.

Урок
№ 11

Значение употребления средств юмора в художест-
венном произведении.

Практ.

Урок
№ 12

Былина как героический эпос русского народа. Лекция Использ. видео

Урок
№ 13

Особенности словесного выражения содержания в
былине. Былинный стих.

Практ.

Урок
№ 14

Легенда как создание народной фантазии. Семинар Рисунки уча-
щихся

Урок
№ 1 5

Понятие об эпическом произведении. Литературный
герой.

Лекция

Урок
№ 16

Способы раскрытия характера героя в сюжете произ-
ведения.

Практ.
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Урок
№ 18

Герой произведения и автор произведения. Практ.

Урок
№19

Особенности языкового выражения содержания в
эпическом произведении.

Семинар

Урок
№ 20

Повествование и описание в эпическом произведе-
нии.

Практ.

Урок
№21

Рассуждение, монолог и диалог в художественном
произведении.

Практ.

Урок
№ 23

Понятие о лирическом произведении. Лекция Чтение наи-
зусть

Урок
№ 24

Язык лирических произведений. Лекция

Урок
№ 25

Ритм, стихотворный размер. Лекция

Урок
№ 26

Двусложные и трехсложные размеры стиха. Практ.

Урок
№ 27

Рифма, виды рифм. Практ.

Урок
№ 29

Выразительное чтение наизусть лирических произве-
дений.

Практ.

Урок
№ 30

Понятие о драматическом произведении. Лекция

Урок
№ 31

Языковые средства изображения характера в драма-
тическом произведении.

Практ.

Урок
№ 32

Сюжет драматического произведения. Практ.

Урок
№ 34

В мире поэзии. Итоги курса (1 час). Семинар Сообщения
учащихся, вы-
разительное
чтение, рисун-
ки.

Н.А. Гвоздева

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА
(34 часа)

«О Пушкине - с любовью»
(методика написания сочинений на примере

творчества А.С. Пушкина)

Пояснительная записка

Программа курса «О Пушкине - с любовью» рассчитана для учащихся 9-х
класссов.

Развитию речи школьников, безусловно, способствует работа над сочине-
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нием. Умение писать на определенную тему - одно из важнейших условий по-
лучения полного среднего образования.

Вместе с навыками письменной речи развивается память, логическое и
образное мышление, волевые качества: усидчивость, терпение - все это необхо-
димо человеку любой профессии.

Важную роль в процессе обучения методике написания сочинения играет
чтение и истолкование художественных произведений, которые являются для
нее образцами.

К ним, несомненно, относятся произведения А.С. Пушкина.
Величайшая роль Пушкина в русской национальной культуре определяет

его особое место в школьных программах по литературе.
Каждое новое обращение к творениям великого поэта служит более глу-

бокому постижению высших национальных и общечеловеческих ценностей, со-
вершенствует художественный вкус и обогащает речь учащихся.

Основная цель курса - обучение написанию сочинений, развитие речевой
культуры учащихся, подготовка к выпускному экзаменационному сочинению
на основе углубленного изучения творчества А.С. Пушкина.

Элективный курс будет осуществляться не только в форме лекций учите-
ля. Его основой будут являться результаты самостоятельной работы учащихся
над художественным текстом, которые найдут отражение в домашних творче-
ских работах.

Содержание программы

Введение (1 ч.)
Общие требования к сочинению на литературную тему.
I. Цитирование (2 ч.)
Умение подбирать нужные выдержки из авторского текста без изменения

смысла и без изменения их синтаксических конструкций. Приемы цитирования.
II. Анализ лирического стихотворения (6 ч.)
Художественный мир пушкинской лирики, ее универсальность. Вольно-

любивые мотивы лирики. Стихотворения о любви и дружбе. Философские раз-
думья о смысле жизни. Утверждение высокого предназначения поэта.

Особенности сочинения-анализа лирического стихотворения. Художест-
венные приемы, изобразительно-выразительные средства.

Сочинение - сравнительная характеристика
(по роману А. С. Пушкина «Евгении Онегин») (6 ч.)
Общая характеристика романа как «энциклопедии русской жизни».
Сюжет романа. Автор и его герои (Татьяна - Ольга, Онегин - Ленский, ав-

тор - Онегин).
Анализ сходства и контраста между героями.
Особенности сочинения типа сравнительной характеристики. Расположе-

ние материала по способу параллельного сравнения. Самостоятельный отбор
эпизодов литературного произведения, их анализ.

III. Литературно-критическая статья
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(по «Повестям Белкина») (8 ч.)
Нравственно-философская проблематика «Повестей Белкина» (проблема

смысла жизни, выбора своего жизненного пути, проблема судьбы, проблема са-
мооценки человека и др.).

Поступки и речевая характеристика как основные средства изображения
героев.

Споры о «Повестях Белкина» в критике и литературоведении (В.Г. Белин-
ский, А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Ю.Н. Тынянов, В.В. Виноградов, Н.Я.
Борковский, С.Г. Бочаров, Н.К. Гей).

Тема маленького человека в русской литературе («Станционный смотри-
тель» А.С. Пушкина, «Шинель» Н.В. Гоголя).

Проблемность литературно-критических тем. Язык рассуждения на лите-
ратурную тему.

IV. Характеристика литературного героя
(по повести «Пиковая дама») (4 ч.)
«Пиковая дама» - петербургская повесть А.С. Пушкина.
Герман как новый герой времени. Многозначность этого образа. Герман и

Лиза как олицетворение двух противоположных миров. Сочетание реалистиче-
ского и фантастического в повести как средство изображения внутреннего мира
Германа. Роль диалогов. Порядок работы над сочинением типа «Характеристи-
ка литературного героя».

V. Литературно-творческое сочинение по личным впечатлениям
(по «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина) (5 ч.)
«Маленькие трагедии» Пушкина, решение в них нравственно-

философских проблем.
Свое понимание прочитанных произведений. Обоснование своей точки

зрения. Оценка героев. Характеристика художественных достоинств. Естест-
венность, точность, эмоциональность стиля литературно-творческого сочине-
ния.

VI. Способы и приемы подготовки к сочинению по выбранной теме
(92 ч.)

Список литературы

1. Берковский Н.Я. О «Повестях Белкина» //Берковский Н.Я. Статьи о ли-
тературе. - М., Л., 1962.

2. Бочаров С.Г. О смысле «Гробовщика» //Бочаров С.Г. О художествен-
ных мирах. – М., 1985.

3. Бочаров С.Г. Пушкин и Белкин //Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина. Очер-
ки. - М., 1974.

4. Бродский Н.Л. «Евгений Онегин». Роман А.С. Пушкина.
5. Пособие для учителя. - М., 1984.
6. Вацуро В.Э. «Повести Белкина» //Пушкин А.С. Повести Белкина 1830-

1831гг. - М.: Книга, 1981.
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О.Г. Викульева

КУРС СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
«ВЛАДЕНИЕ СЛОВОМ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ)

Пояснительная записка

Программа курса «Владение словом» предусматривает подготовку уча-
щихся профильных классов в сфере функционирования языка.

Курс предназначен для практической подготовки учащихся к дальнейше-
му получению высшего гуманитарного (филология, журналистика, социальная
психология), юридического, экономического (менеджмент и управление персо-
налом) образования.

Научной основой содержания и структуры учебного курса послужила
теория В.В.Виноградова, в основе которой сочетание трех основных пластов
стилистики - стилистики языка, речи и художественной литературы.

Раздел «Стилистика языка» предполагает получение знаний о стилисти-
ческих особенностях языковых единиц: орфоэпических, лексических, фразео-
логических, словообразовательных, морфологических и синтаксических. Такой
подход к изучению позволяет полно и последовательно представить отличие
понятий языка и речи, особенностях функционирования лингвистических еди-
ниц, формирует представления о культуре речи, знакомит с основными поня-
тиями функционирования языковых единиц, помогает грамотно организовы-
вать речь, добиваясь полного понимания слушателями конструируемого выска-
зывания.

Раздел «Стилистика речи» предполагает получение знаний о функцио-
нальных стилях речи. Сведения об основных чертах функциональных стилей,
характеристика каждого из них позволяют повышать стилистическую компе-
тенцию учащихся, формировать умение строить высказывание в соответствии с
задачами речи с целью достижения ясности изложенного, ориентироваться в
языковом пространстве, объяснять специфику речи в межличностных и обще-
ственных отношениях.

Раздел «Стилистика художественной литературы» предполагает получе-
ние знаний об особенностях построения художественного текста, приемах его
создания, образно-поэтическом языке произведений, а также знакомство с осо-
бенностями стиля классиков русской литературы.

Цель курса «Владение словом» заключается в следующем:
1) знакомство с основными понятиями стилистики;
2) расширение и углубление знаний учащихся о стилистических средст-

вах языка;
3) обучение видению структуры высказывания, умению его конструиро-

вать и устранять речевые ошибки;
4) формирование навыка в умении пользоваться разнообразными стили-

стическими средствами языка;
5) обучение разграничению речевых ошибок;
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6) различение функциональных стилей и их жанров;
7) формирование навыка корректорской и редакторской правки;
8) обучение построению высказывания определенного стиля и жанра;
9) совершенствование коммуникативных умений и навыков.
В результате изучения курса «Владение словом» учащиеся должны:
1) понимать значение стилистики как языковой дисциплины;
2) владеть терминологическим аппаратом (например, «стилистическая

окраска», «стили языка», «стили речи», «стилистическая норма», «жанры рече-
вых произведений» и др.);

3) владеть нормами литературного языка;
4) владеть навыками стилистической правки текста;
5) владеть навыками чтения и понимания текстов разных стилей (художе-

ственных, лингвистических, юридических, официально-деловых и т.д.);
6) уметь определять стили речи и анализировать тексты данных стилей;
7) уметь анализировать текст художественного произведения;
8) уметь определять жанры текстов разных функциональных стилей;
9) уметь создавать текст определенного стиля и жанра;
10) уметь создавать произведения художественной литературы.
В практической работе над формированием умений и навыков по курсу

«Владение словом» эффективными являются такие методы, как анализ текста,
классификация единиц в зависимости от стилистической окраски, наблюдение
за языковыми единицами, сопоставление, сравнение, языковой эксперимент,
редакторская правка, моделирование текста. Обязательно планирование работ
по организации контроля знаний: моделирование текстов разных жанров и сти-
лей, реферирование, выступление на конференции, ролевые игры (выступление
в роли учителя, администратора, творческой личности, представителя старшего
поколения и т.д.).

Содержание (68 ч.)
Введение (2 ч.)

Стилистика как самостоятельная дисциплина. Основные направления
стилистики (языка, речи, художественной литературы). Связь стилистики с дру-
гими дисциплинами. Роль стилистики в достижении речевой культуры.

Терминологический аппарат стилистики. Стилистическая маркирован-
ность речи.

Стилистика языка (32 ч.)
Фонетика и орфоэпия (2 ч.)

Произношение звуков в соответствии с нормами современного русского
языка, варианты произношений (высокое, низкое, устаревшее и т.д.).

Литературное ударение. Зависимость ударения от формы слова. Стили-
стические возможности интонации, мелодики, тембра, темпа речи.

Фонетические средства и речевое богатство. Фонетические средства вы-
разительности. Благозвучие речи.

Лексика (4 ч.)
Стилистическая дифференциация лексики. Стилистическая окрашенность
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лексики. Точность словоупотребления. Синонимия и антонимия. Полисемия и
омонимия. Паронимия и точность речи.

Использование в речи диалектной, профессиональной и терминологиче-
ской лексики. Иноязычные слова. Стилистическое использование канцеляриз-
мов. Стилистическое использование жаргонной лексики.

Сочетаемость слов. Речевая избыточность. Речевая недостаточность.
Фразеология (2 ч.)

Фразеологическая норма. Стилистическое богатство русской фразеоло-
гии. Экспрессивно окрашенная фразеология. Пословицы и поговорки как ис-
точник фразеологии.

Лексика и фразеология как источник богатства и выразительности речи.
Словообразование (1 ч.)

Словообразовательные морфемы, придающие словам стилистическую
окраску. Субъективная оценка.

Морфология (10)
Имя существительное (2 ч)

Колебания в роде, числе имен существительных. Стилистическая окраска
и синонимия форм рода, числа и падежа.

Имя прилагательное (1 ч.)
Стилистическая окраска и синонимия полных и кратких форм имен при-

лагательных, форм степеней сравнения.
Имя числительное (1 ч.)

Стилистическая окраска и синонимия количественных и собирательных
числительных, вариантность сочетания с именами существительными.

Местоимения (1 ч.)
Литературная норма употребления местоимений. Стилистическая окра-

шенность употребления местоимений.
Глагол. Причастие. Деепричастие (3 ч.)

Стилистика форм вида, наклонения, времени. Зависимость форм глагола
от лексического значения. Стилистические особенности образования форм при-
частий и деепричастий.

Наречие (1 ч.)
Стилистика форм степеней сравнения. Синонимия словообразовательных

форм.
Служебные части речи (1 ч.)

Синонимия предлогов, союзов, частиц.
Синтаксис (11 ч.)

Словосочетание (1 ч.)
Синонимия словосочетаний. Варианты форм, связанные с управлением.

Управление при синонимичных словах.
Простое предложение (5 ч.)

Синонимия отдельных типов простого предложения, их стилистическая
характеристика. Стилистические функции порядка слов в предложении. Стили-
стические особенности согласования членов предложения. Стилистические
особенности предложений с однородными членами. Стилистическое использо-
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вание обращений, вводных и вставных конструкций.
Сложное предложение (7 ч.)

Стилистическое использование различных типов сложного предложения.
Стилистические функции союзов и союзных слов. Стилистические ошибки в
сложных предложениях.

Стилистическая характеристика параллельных синтаксических конструк-
ций: обособленных причастных, деепричастных оборотов, предложно-
падежных конструкций.

Стилистическое использование периода, прямой и несобственно-прямой
речи.

Стилистика речи (34 ч.)
Введение (1 ч.)

Стилистика речи как направление, изучающее функциональные стили ре-
чи и их жанровые разновидности.

Стили современного русского литературного языка. Вопрос о выделении
стиля художественной литературы.

Соотношение понятий «стиль», «подстиль», «жанр».
Научный стиль (5 ч.)

Сфера использования. Основные черты. Разновидности стиля. Жанры
(статья, рецензия, аннотация, тезисы, конспект, доклад и др.). Языковые осо-
бенности стиля.

Официально-деловой стиль (5 ч.)
Сфера использования. Основные черты. Разновидности стиля. Жанры (за-

кон, инструкция, приказ, справка, договор, автобиография, судебная речь, кон-
тракт и др.). Языковые особенности стиля.

Публицистический стиль (5 ч.)
Сфера использования. Основные черты. Разновидности стиля. Жанры

(фельетон, репортаж, интервью, очерк, реклама и др.). Языковые особенности
стиля.

Разговорный стиль (5 ч.)
Сфера использования. Основные черты. Разновидности стиля. Жанры

(беседа, телефонный разговор, переписка, дневник и др.). Языковые особенно-
сти стиля.

Художественный стиль (7 ч)
Сфера использования. Основные черты. Разновидности стиля. Жанры (эс-

се, рассказ, стихотворение и др.). Языковые особенности стиля.
Изобразительно-выразительные средства (тропы, стилистические фигу-

ры).
Стилистика художественной литературы (6 ч.)

Язык художественной литературы и литературный язык. Связь языка ху-
дожественной литературы с функциональными стилями.

Многообразие понятия «стиль» в области художественной литературы:
стиль литературной школы, литературного направления (романтизма, реализма
и др.), стиль литературного жанра (романа, повести, сказа и др.), стиль отдель-
ного писателя.
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Воздействие на читателя через художественный образ как основная
функция художественной литературы. Своеобразие языка художественной ли-
тературы как словесного искусства. Эстетическая функция языка в художест-
венном произведении.

Стиль писателей классической литературы (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,
И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский и др.).

Список литературы

1. Голуб И. Упражнения по стилистике русского языка. - М., 2001.
2. Голушкова Е.А. Практическая стилистика на уроках русского языка. -

М., 1967.
3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. –

М., 1989.
4. Культура устной и письменной речи делового человека. Практикум-

справочник. – М., 1998.
5. Контрольные измерительные материалы. Русский язык. – М., 2002.
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1993.
7. Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред. Т.А. Ла-

дыженской. – М., 1991.

Т.К. Ермоченко

ПРОГРАММА КУРСА «ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ»

Предлагаемый курс литературы представляет собой систему занятий, по-
священных творчеству современных авторов, и опирается в основном на жур-
нальные публикации последнего десятилетия.

Многосложный и объемный материал литературы изучается за один год.
Данное планирование предлагается для изучения новейшей литературы в 11
классе.

По своей жанровой природе - это сказки, рассказы, повести, романы, по-
эмы, стихи. Однако они небольшие по объему, что дает возможность ученику
самостоятельно прочитать текст, а не познакомиться с ним в обзоре. Изучение
этих произведений позволяет организовать индивидуальную работу с теми
учащимися, которые не хотят ограничиваться обязательным программным ми-
нимумом, чувствуют потребность в самообразовании, хотят быть в курсе со-
временной литературной ситуации, испытывают потребность в овладении чита-
тельской культурой.

Поддержать, закрепить, развить этот интерес в устойчивую читательскую
позицию - одна из главных задач учителя.

Предложенные темы произведений помогают всестороннему воспитанию
личности.
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№
п/п

Тема урока Кол-во
часов Тип урока

1. Тема: становление личности старшеклассников.
Людмила Петрушевская. Сказка «Крапива и мали-
на».

2. Тема: размышления о красоте, любви и счастье.
Сказка «Девушка и нос». 2 Семинар

3. Тема: мысль семейная. («Все во мне, и я во всем»).
Дмитрий Бакин «Сын дерева». 1 Комбинированный

4. Тема: человек в ответе за близких.
Г.Н. Щербакова «Мальчик и девочка», роман. 2 Семинар

5. Тема: человек, живущий во времени. (Тема пассив-
но принятой судьбы).
Александр Хургин «Виолончель Погорелова».

2
Комбинированный

6. Тема: выбор жизненного пути. Рассказ А. Цветкова
«Герой рабочего класса». 1 Комбинированный

7. Тема: «Герой нашего времени» (В. Золотуха). По-
весть В. Золотухи «Последний коммунист». 2 Комбинированный

8. Тема: человек и война. По рассказу В. Наканина
«Кавказский пленник». 1 Комбинированный

9. «Сапогами не вытоптать душу». Рассказ О. Ерма-
кова «Последний рассказ о войне». 1 Комбинированный

10. Тема: человек за колючей проволокой. Повесть С.
Довлатова «Зона». 2 Семинар

11. Тема: трагические страницы современной истории.
В. Шаламов. Рассказ «Одиночный замер» 1 Комбинированный

12. Тема: поиск утраченной духовности, внутренней
гармонии, утраченной преемственности поколений.
Татьяна Толстая, роман «Кость».

2
Семинар

13. Тема: быт и мечта. Рассказ Ю. Буйды «Фарфоро-
вые ноги» (из книги «Прусская невеста»). 1 Комбинированный

14. Тема: общественное благо и счастье человека. Рас-
сказ Ю. Буйды «Отдых на пути в Индию». 1 Комбинированный

15. Тема: русский национальный характер. По расска-
зам В. Пьецуха из цикла «Драгоценные черты». 1 Комбинированный

16. Тема: человек на земле. Повесть Б. Екимова «Пи-
ночет». 1 Комбинированный

17. Тема: сердечное понимание мира. Б. Екимов, рас-
сказ «Пастушья звезда». 1 Комбинированный

18. Тема: русская интеллигенция в испытаниях време-
нем. Повесть С. Долматова «Чемодан», Ю. Трифо-
нов «Обмен».

2
Семинар

19. Тема: продолжение чеховских традиций. Дина Ру-
бина, рассказ «Область слепящего света». 1 Комбинированный

20. Тема: булгаковские мотивы в творчестве современ-
ных писателей. Подзаголовок повести «Вариация
на тему Булгакова». Тема повести «Внук доктора
Борменталя».

2

Семинар

21. Тема: продолжая страницы Н.В. Гоголя. Жизнь да-
ется человеку только один раз. Венедикт Ерофеев, 2 Семинар
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поэма «Москва-Петушки».
22. Тема: массовая литература (детектив, фантастика,

авантюрный роман). «Там, где нас нет», роман М.
Успенского. (Филологическая фантастика). «Игра с
историей». Детектив Б. Акунина «Азазель». («Игра
в героя»). «Приключения майора Звягина», роман
М. Веллера.

По вы-
бору

Уроки развития речи
Рецензия на рассказ В. Маканина «Кавказский пленник». Сочинение.

Мои современники на страницах произведений последних десятилетий.
Сочинение-эссе «Все во мне, и я во всем».
Восприятие, истолкование, анализ стихов Марины Юницкой.

Список литературы

1. Русская литература. Конец XX века. Уроки современной русской лите-
ратуры. – СПб.: «Паритет», 2001.

2. Журналы «Русская словесность» за 2000 год, № 6; 2002 год, № 1; 2002
год, № 4; 2003 год, № 7; 2004 год, № I.

О.Э. Резниченко

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПО СПЕЦКУРСУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ «ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ И
ПОЛИТОЛОГИЮ» (КУРСЫ ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ)

для 10-х классов

Пояснительная записка

Становление демократического государства, возрождение России и воз-
вращение ее в мировую цивилизацию, курс на гуманизацию и гуманитариза-
цию образования подняли престиж общественных наук.

Общестратегической задачей школьного образования на современном
этапе является формирование гибкой структуры исторического и обществовед-
ческого образования, обеспечивающей становление целостной системы знаний
о человеке и обществе на всех этапах обучения.

В условиях реализации профильного обучения особую значимость при-
обретает развитие профессионально ориентированных специальных курсов по
отдельным проблемам обществознания.

Актуальность введения курса, интегрирующего социальные и политиче-
ские знания, обусловлена растущей дифференциацией гуманитарного образо-
вания с учетом индивидуальных различий, интересов, способностей учеников
профильных классов с последующим обучением на факультетах непрерывного
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образования в вузах.
Целью спецкурса «Введение в социологию и политологию» является

формирование устойчивых знаний по проблемам: социальных отношений и
взаимодействий, социальной стратификации, норм и отклоняющегося поведе-
ния, межнациональных конфликтов и путей их разрешения, семьи, проблем мо-
лодежи; политических режимов, политических систем, взаимосвязи граждан-
ского общества и правового государства, политической идеологии и культуры.

Основными задачами спецкурса являются:
• показать значение социологических и политологических знаний в сис-

теме обществознания;
• познакомить с методами исследований;
• показать социо-политические процессы в России и мире;
• показать роль этнополитических факторов в мировом сообществе;
• показать значение деятельности субъектов власти;
• заложить основы политической культуры;
• показать значение идеологии.
В соответствии с изложенным учащиеся должны знать:
1. Особенности социологического подхода в понимании закономерностей

развития личности и общества.
2. Особенности процесса социализации личности и форм регуляции пове-

дения.
3. Социальную структуру общества.
4. Сущность власти и политических режимов.
5. Типы политических режимов.
6. Типы политических объединений и их методы взаимодействия с обще-

ством и государством.
Учащиеся должны овладеть умениями:
• Составлять анкеты, опросники и анализировать их.
• Применять знания политологии в определении политических взглядов

отдельных социальных групп и единиц.
• Делать выводы по представленным статистическим данным.
• Выявлять социальные проблемы коллектива и личности.
Конечной целью спецкурса является воспитание основ политической

культуры, гражданственности, патриотизма, социальной устойчивости и благо-
получия.

Для достижения целей и задач, формирования знаний, умений, развития
навыков учащихся, структура спецкурса сформирована следующим образом:
понятийный аппарат, урочная и внеурочная самостоятельная деятельность, уро-
ки-практикумы, итоговое обобщение, как окончательное закрепление получен-
ных знаний, умений, навыков, учебная, справочная литература.

Программа спецкурса составлена на основе стандарта современного ис-
торического образования для старшей профильной школы и углубляет гимна-
зические знания.

Программа спецкурса соответствует обязательному минимуму содержа-
ния образования и требованиям к уровню овладения обязательным минимумом



22

обществоведческой подготовки.
Для успешного выполнения учебного плана и программы спецкурса уча-

щимся предлагается следующая основная и дополнительная литература:
1. Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Демократия: государство и об-

щество: 10-11 кл. /Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. –
М., 1997.

2. Данилов А.А. и др. Рабочие тетради к учебнику В.О. Мушинского «Аз-
бука политики» 10-11 кл. – М., 1998.

3. Ерофеева Н.А. Социология: Рабочая тетр. 10-11кл. – М., 1996.
4. Кравченко А.И. Введение в социологию: Уч. пособие 10-11кл. - М.,

1998.
5. Мушинский В.О. Азбука политики. Введение в полит. науку. - М.,

1998.

Календарно-тематический план спецкурса
«Введение в социологию и политологию»

№
п/п

уроков
Содержание разделов, тем Кол-во

часов

Раздел 1. Введение. 12
1 1. Введение в социологию. 1
2 2. Введение в политологию. 1
3 3. История социологической мысли. 1
4 4. История политологической мысли. 1
5, 6 5. Возможности социологического анализа. 2
7, 8 6. Возможности политологического анализа. 2
9, 10 7. Практикум по составлению анкет и социограмм. 2
11, 12 8. Практикум по анализу программ и действий основных современных

российских партий. 2

Раздел 2. Социальная жизнь общества 30
13-16 1. Личность, социализация, десоциализация, ресоциализация. 4
17-20 2. Социальный контроль, нормы, санкции, мнения. 4
21-24 3. Социальное взаимодействие, социальные отношения. 4
25-28 4. Этнические общности, межнациональные отношения, конфликты, их

разрешение. Национальная политика. 4

29-32 5. Молодежь как социальная группа, субъект социального развития. 4
33, 34 6. Культура и язык. Формы и разновидности культуры. 2
35-38 7. Социальная стратификация. Социальный статус. Социальная мобиль-

ность. Социальные процессы в современной России. 4

39-42 8 Обобщение по теме: «Социальная жизнь общества». 4
Раздел 3. Политическая жизнь общества. 22

43-44 1. Власть, ее происхождение, виды. 2
45-46 2. Типы политических режимов. 2
47-50 3. Государство: признаки, типы, формы, функции.

Государственный аппарат Избирательные системы. 4

51, 52 4. Политическая система современной России. 2
53, 54 5. Гражданское общество и правовое государство. 2
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55, 56 6. Политическая идеология и психология, политическая деятельность. 2
57, 58 7 Политическая культура, типы, функции. Формы политической социа-

лизации личности. 2

59, 60 8. Мировая политическая система. Новый политический порядок. 2
61, 62 9 Практикум «Анализ современной политической картины мира». 2
63, 64 10. Обобщение по теме «Политическая жизнь общества». 2
65-68 11. Обобщение по ключевым проблемам курса. 4

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА

Социальные отношения
 Социальные отношения и взаимодействия.
 Многообразие социальных групп.
 Неравенство и социальная стратификация.
 Социальный статус.
 Социальная мобильность.
 Социальные процессы в современной России.
 Социальные нормы. Элементы социального поведения.
 Отклоняющееся поведение.
 Социальный контроль и самоконтроль.
 Этнические общности.
 Межнациональные конфликты и пути их преодоления.
 Национальная политика.
 Семья как социальный институт и малая группа.
 Тенденции развития семьи в современном обществе.
 Семейно-демографическая структура общества.
 Молодежь как социальная группа.
 Молодежная субкультура.
 Проблемы молодежи в условиях социальных перемен.
 Молодежь как субъект социального развития.

Политика
 Власть, ее происхождение и виды.
 Политический режим.
 Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократи-

ческий.
 Политическая система общества.
 Государство, его признаки, формы, функции.
 Государственный аппарат.
 Избирательные системы.
 Политическая жизнь современной России.
 Гражданское общество, его основные черты.
 Правовое государство.
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 Местное самоуправление.
 Соотношение правового государства и гражданского общества.
 Политическая идеология и ее структура.
 Функции политической идеологии.
 Различие и взаимодействие политической идеологии и политической

психологии.
 Политическая идеология и политическая деятельность.
 Политическая культура.
 Типы политической культуры.
 Функции политической культуры.
 Пути и формы политической социализации личности.

Список литературы

1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1983.
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М., 1993.
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Пер. с англ. - М.,

1998.
4. Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация. – М., 1999.
5. Гаджиев К. С. Политическая наука. - М., 1997.
6. Григорьев С.И., Растов Ю.Е., Основы современной социологии. - М.,

2002.

Ю.Г. Данилов

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА
Программа элективного курса по географии для 9-10 классов в

рамках предпрофильной подготовки

Пояснительная записка

География туризма – раздел социальной (рекреационной) географии, изу-
чающий закономерности и факторы территориальной организации туризма как
одного из видов отдыха и соответствующей отрасли хозяйства. Основная зада-
ча географии туризма состоит в изучении процессов территориальной органи-
зации туризма. География туризма изучает взаимосвязи основных составляю-
щих территориальной системы туризма – потоков, туристско-экскурсионных
ресурсов, материальной базы туризма, транспорта, а также связь этой системы с
общественными потребностями в сфере использования свободного времени, с
расселением, территориально-производственными комплексами, отраслями хо-
зяйства и т.д.

Изучение географии туризма возможно в старших классах, когда учащие-
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ся изучают экономическую и социальную географию, имеют представление об
ее объекте, структуре, методах и проблемах развития. Изучение географии ту-
ризма играет большую роль в формировании географической культуры, создает
целый ряд важнейших понятий и представлений как о природных, так и куль-
турно-исторических туристских ресурсах и ценностях человечества.

Проблемы туризма — предмет изучения не только географии, но и дру-
гих наук — экономики, медицины, социологии, психологии, с которыми она
тесно связана.

Цель курса — ознакомить учащихся с состоянием и особенностями ту-
ризма в России и Брянской области. В первой части курса рассматриваются ос-
новные понятия географии туризма, виды туризма и этапы развития туризма в
России. Во второй части курса дана характеристика основных туристских рай-
онов России, в третьей – туристско-рекреационные возможности Брянской об-
ласти.

В результате изучения курса учащиеся должны знать:
 основные понятия географии туризма;
 виды туризма;
 факторы, определяющие потребности в туризме населения;
 уровень развития туризма в России и на территории Брянской области;
 особенности туризма в крупных регионах России и на территории

Брянской области;
 основные районы и центры туризма, главные туристские маршруты;
 туристские возможности Брянской области.
Учащиеся должны уметь:
 использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения

условий и возможностей развития туризма в своем регионе;
 давать на основе различных источников характеристику туристского

центра и маршрута;
 уметь составлять маршрут туристского похода по литературным и кар-

тографическим материалам.
Курс рассчитан на 18 часов: по 0,5 часа в неделю в течение года или по 1

часу в одном полугодии.

Учебно-тематический план:

В том числе№
п/п Наименование разделов курса Всего

часов лекции практич.
1 Основные понятия географии туризма и виды туризма 2 2
2 География туризма в Российской Федерации 11 8 3
3 Туристско-рекреационный потенциал Брянской облас-

ти 5 4 1

ИТОГО: 18 14 4
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА
И ВИДЫ ТУРИЗМА (2 час)

Тема 1. Основные понятия географии туризма (1 час)
География туризма — отрасль рекреационной географии. Проблемы гео-

графии туризма, их связь с социологией, демографией, экономикой. Основные
понятия географии туризма: туристские ресурсы, туристский спрос, туристские
учреждения, туристская индустрия, туристская инфраструктура, туристский
район, источники географии туризма.

Тема 2. Социально-экономическая сущность туризма, его виды и
функции (1 час)

Виды туризма: лечебный, оздоровительный, развлекательный, спортив-
ный, конгрессовый, религиозный, деловой, экологический. Классификация ту-
ризма по характеру организации, по способам передвижения, по про-
должительности, по составу туристов. Отечественный и иностранный туризм,
функции туризма: социально-культурная, экономическая, медицинская.

РАЗДЕЛ II. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(8 час)

Тема 3. Фонд свободного времени и туристский спрос населения Рос-
сии и его использование, использование отпусков и выходных дней (1 час)

Региональные особенности в демографическом составе населения и их
значение для туристского спроса. Урбанизация и ее влияние на туристский
спрос. Уровень образования населения как фактор туристского спроса. Раз-
мещение населения на территории России. Географические различия в характе-
ре туристского спроса. Туристские потоки в России.

Тема 4. Развитие туризма в России (2 часа)
Виды туристских ресурсов России. Природные туристские ресурсы.

Климат как туристский ресурс. Показатели, характеризующие климат, как ус-
ловие туристской деятельности. Моря и внутренние воды как туристские ре-
сурсы. Значение ландшафта для туризма. Источники минеральных вод, их виды
и использование в лечебном туризме. Лечебные грязи, их виды и использование
в лечебном туризме. Культурно-исторические ресурсы, их классификация и
значение для познавательного туризма. Оценка туристских ресурсов: медицин-
ская, экономическая, социальная, культурно-историческая. Оценка туристских
ресурсов России с точки зрения возможностей иностранного туризма.

Туристская индустрия как часть сферы услуг. Место и значение турист-
ской индустрии в экономике России. Управление туристской индустрией в Рос-
сии, роль общественных организаций и объединений. Современные масштабы
развития в России отечественного и зарубежного туризма. Роль иностранного
туризма в платежном балансе России. Виды туристских учреждений в России:
санатории, дома отдыха и пансионаты, туристские базы и гостиницы, турист-
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ские клубы и другие объединения. Размещение туристских учреждений по
крупным регионам России, различия в обеспеченности туристскими учрежде-
ниями. Состав персонала туристских учреждений и подготовка специалистов
для туризма в России. Туристская инфраструктура и ее значение для развития
туризма. Транспорт и его значение для развития туризма. Экологические про-
блемы, связанные с развитием туризма.

Туристские маршруты. Требования к туристским маршрутам. Местные и
дальние маршруты. Круизы. Главные туристские районы.

Тема 5. География туризма Северного Кавказа (1 час)
Экономико-географическое положение. Население. Специализация на-

родного хозяйства и различия в развитии сферы обслуживания в разных частях
региона. Транспортные условия западной и восточной частей региона. Турист-
ский потенциал. Современное состояние туризма. Главные курортные районы и
центры: Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки,
Железноводск), Анапа, Геленджик, Сочи, Нальчик. Горный туризм, центры
горного туризма: Приэльбрусье, Теберда, Чегет. Важнейшие туристские мар-
шруты. Иностранный туризм. Перспективы развития туризма в Прикаспии и
Приазовье.

Тема 6. География туризма Северо-Запада и Севера Европейской час-
ти России (1 час)

Экономико-географическое положение. Население, его социально-
демографические особенности. Особенности туристского спроса городского и
сельского населения. Специализация народного хозяйства и различия в разви-
тии инфраструктуры. Пути сообщения. Условия развития туризма в разных час-
тях региона. Современное состояние туристской индустрии. Культурно-
исторические туристские ресурсы. Петербург, Новгород, Псков, Печоры, Пуш-
кинские горы, «Серебряное кольцо», Вологда, Каргополь, Соловецкий мона-
стырь, Валаам. Важнейшие туристские маршруты по региону, Волго-
Балтийский водный путь. Водный и горный туризм (Карелия, Хибины). Ку-
рортные центры: Калининградское взморье, Карельский перешеек, Старая Рус-
са, Марциальные Воды. Значение и возможности иностранного туризма на Се-
веро-Западе и Севере европейской части России.

Тема 7. География туризма Центральной России (1 час)
Экономико-географическое положение. Население, его социально-

демографические особенности. Туристский потенциал. Различия в туристском
спросе и потенциале внутри района. Специализация народного хозяйства. Вы-
сокий уровень развития инфраструктуры. Пути сообщения и транспортные ус-
ловия. Современное состояние туристской индустрии. Значение местных баз
отдыха Подмосковья. Значение иностранного туризма. Культурно-
исторические ресурсы Центральной России. Москва — столица России. Мест-
ности Центральной России, связанные с именами выдающихся русских писате-
лей (Ясная Поляна, Орел, Спасское-Лутовиново, Калуга, Полотняный завод, го-
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рода Тверской области, Сергиев Посад), города «Золотого кольца» (Владимир,
Суздаль, Ярославль, Ростов Великий, Кострома). Озеро Селигер, Мещера. Вод-
ный туризм по малым рекам.

Важнейшие туристские маршруты по району. Курортные центры: Ли-
пецк, Кашин, Краинка. Местные курорты. Возможности иностранного туризма
в Центральной России.

Тема 8. География туризма Поволжья и Урала (1 час)
Экономико-географическое положение. Население. Социально-

демографические особенности населения, различия в туристском спросе. Спе-
циализация народного хозяйства Поволжья и Урала. Слабое развитие инфра-
структуры. Пути сообщения. Волга, Ока, Кама, их значение для туризма. Тури-
стский потенциал Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска, Самары, Саратова,
Волгограда, Астрахани, возможности развития туризма. Местности Пензенской
области, связанные с именами русских поэтов и писателей. Города Урала,
Пермь, Кунгурская пещера, Екатеринбург. Горный и водный туризм. Главные
туристские маршруты в Поволжье и на Урале. Курортные центры. Сергиевские
минеральные воды. Усть-Качка. Курорты Башкортостана. Местные курорты
Поволжья и Урала, теплоходные маршруты. Возможности иностранного туриз-
ма.

Тема 9. География туризма Сибири и Дальнего Востока (1 час)
Экономико-географическое положение Западной и Восточной Сибири,

Дальнего Востока. Население. Специализация народного хозяйства, различия в
уровне развития сферы обслуживания. Возможности туристского потенциала.
Важнейшие транспортные связи. Слабое развитие туристской индустрии. Ос-
новные курортные центры: Белокуриха, Тараскуль, Шира, Усолье, Дарасун,
Шмаковка. Местные курортные центры и перспективы их развития. Природные
и культурно-исторические ресурсы для развития туризма. Теплоходные мар-
шруты по Оби и Иртышу, Енисею, Лене, Амуру. Развитие отечественного и
иностранного туризма на Байкале и Алтае. Местные туристские маршруты.
Перспективы развития туризма на Дальнем Востоке.

РАЗДЕЛ III. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (4 час)

Тема 10. Особенности природы и социально-экономических условий
Брянской области (1 час)

Географическое положение, природные особенности территории области
(особенности геологического строения, рельеф, климат, реки и озера, почвен-
ный покров, растительный и животный мир, полезные ископаемые). Админист-
ративное деление области. Население. Специализация народного хозяйства,
различия в уровне развития сферы обслуживания. Возможности туристского
потенциала. Важнейшие транспортные связи магистрали.
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Вклад нашего края в народное хозяйство страны. Экономические и куль-
турные связи с другими странами.

Сведения о прошлом края, революционных событиях и событиях войн.
Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Передовые пред-
приятия и учреждения.

Тема 11. Туристско-рекреационный потенциал Брянской области (3
часа)

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Мар-
шруты пешеходных, водных и лыжных походов. Рекреационные функции тер-
ритории: санаторно-курортное лечение, спортивный отдых, оздоровительный и
экскурсионно-познавательный отдых. Заповедник и заказники. Памятники ис-
тории и культуры, музеи края. Стоянки древних людей: Хотылево, Юдиново,
Елисеевичи, Тимоновка, Неготино, «Холм», «Куракин бор», «Черепеньки»,
«Грудок». Поселения древнеславянских племен: вятичей, северян, радимичей.
«Почепское селище». Древнерусские памятники культуры и города: Вщижское
городище, «Чашин курган», Брянск, Радогощ, Стародуб, Трубчевск, Погар, Ка-
рачев, Севск, Мглин. Историко-архитектурные, религиозные и культурные па-
мятники XV-XX веков. Места, связанные с Великой Отечественной войной и
партизанским движением: Брянск, Трубчевск, Клетня, рубежи обороны 50-й
армии, братские могилы и мемориальные комплексы, Партизанская поляна,
Медвежьи печи, Сеща, Мамаевка, Болотня, Кокоревка, Кукуевка, Пролысово,
Гуры и др.

Туристско-экскурсионные учреждения Брянской области. Природные
возможности Брянщины, способствующие развитию самодеятельного туризма.
Долина рек Десны, Болвы, Ипути, как территории обладающие высоким рек-
реационным потенциалом. Привлекательность их как для водных, так и для
пеших и лыжных путешествий. Перспективы развития велосипедного и авто-
мобильного туризма.

Примерные темы практических занятий (4 часа)
1. Оценка туристских ресурсов заданного района по различным ис-

точникам информации.
2. Анализ карт, путеводителей и другой литературы для выбора мар-

шрута с определенной целью.
3. Обоснование выбора маршрута с целью спортивно-

оздоровительного путешествия.
4. Разработка маршрута туристского похода по картографическим и

литературным источникам.

Список литературы

1. Афроимов И.Л, Губанов Л.М. По туристским тропам Брянщины. -
Изд-во «Брянский рабочий», 1962.

2. Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для учителей, руководителей
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туристских походов со школьниками. М.: Просвещение, 1981.
3. География Брянской области: Учебное пособие для учителей и

учащихся 9-х классов //Под ред. Л.М.Ахромеева. – Издательское товарищество
«Дебрянск». – Брянск, 1995.

4. Герои Советского Союза – наши земляки. Библиографический ука-
затель. - Брянск, 1995.

5. Даринский А.В. Вопросы туризма в школьном курсе географии:
/Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1978. – 135 с.

6. Даринский А.В. Программа курса «География туризма» //География
в школе. - №2. - 1994. – С. 29-31.

Ю.Г. Данилов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Программа элективного курса по географии для 10-11 классов

в рамках предпрофильной подготовки

Пояснительная записка

Вследствие возрастающего воздействия человека на окружающую среду
остается все меньше и меньше нетронутых уголков природы. Их привлекатель-
ность для туризма возрастает из года в год.

С другой стороны увеличение психологических нагрузок современной
жизни человека, толкает его к возврату в естественную среду обитания. По-
скольку в техногенной среде человек не в состоянии восстановить свой физиче-
ский, психический и духовный потенциал.

Во все времена человека привлекала эстетическая красота и гармония в
природе, её умение соединять несоединимое и разделять единое для сохранения
равновесия.

Этими причинами объясняется все возрастающее желание людей совер-
шать как небольшие прогулки, так и многодневные походы в красивейшие при-
родные уголки. В последние годы все чаще проводятся экологические акции с
целью очищения от антропогенного мусора часто посещаемых мест отдыха, со-
хранения их в первозданном виде, а при необходимости проведения восстано-
вительных мероприятий.

В результате изучения курса учащиеся должны знать:
 основные понятия экологического туризма;
 виды экологического туризма;
 факторы, определяющие потребности населения и уровень развития

экологического туризма в России и на территории Брянской области;
 особенности экологического туризма в крупных регионах России и на

территории Брянской области;
 основные районы и центры туризма, главные туристские маршруты;
 возможности использования территории Брянской области для эколо-
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гического туризма.
Учащиеся должны уметь:
 использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения

условий и возможностей развития экологического туризма в своем регионе;
 давать на основе различных источников характеристику экологической

обстановки вдоль туристского маршрута;
 уметь составлять маршрут туристского похода по литературным и кар-

тографическим материалам;
 уметь проводить экскурсии на экологическую тематику и по экологи-

ческой тропе.
Курс рассчитан на 17 часов: по 0,5 часа в неделю в течение года или по 1

часу в одном полугодии.

Учебно-тематический план:

В том числе№
п/п Наименование разделов курса Всего

часов лекции практич.
1 Введение 1 1
2 Общая характеристика туризма 1 1
3 Экологический туризм 2 2
4 Возможности развития экологического туризма в Рос-

сии
5 4 1

5 Возможности развития экологического туризма в
Брянской области

8 4 4

ИТОГО: 17 12 5

Введение
Понятие о туризме. Факторы привлекательности туризма. Экологические

аспекты туризма. Туризм в России. Предмет курса «Экологический туризм»,
его значение, содержание и структура.

I. Общая характеристика туризма
Руководящие документы по вопросам туризма.
Классификация туризма в зависимости от мотивов. Туризм: экологиче-

ский, рекреационный, познавательный, охотничий, научный, семейный, спор-
тивный и т.д.

Классификация туризма в зависимости от характера местности и способа
передвижения: транспортный, велосипедный, пеший, лыжный, горный, горно-
лыжный, водный и т.д. Комбинированные виды туризма. Познавательная дея-
тельность в походах. Поисковая и исследовательская работа туристов-экологов.

II. Экологический туризм
Экологический туризм как социально-экономическое явление. Предпо-

сылки становления и развития экологического туризма. Основные функции
экологического туризма: социально-культурная, охотничье-рыболовная, меди-
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ко-биологическая, воспитательная, познавательная. Экономическая и социаль-
ная эффективность экологического туризма. Особенности формирования и гео-
графия международных эколого-туристических потоков.

Туристский рынок: понятие, структура, тенденции развития. Экономиче-
ская эффективность экологического туризма.

Рекреационные потребности как основа территориально-временной орга-
низации эколого-туристической деятельности.

Природные, культурно-исторические и социально-экономические пред-
посылки развития экологического туризма. Проблема экономической оценки
рекреационных эколого-туристических ресурсов. Рекреационная нагрузка на
природные комплексы. Рекреационное природопользование и охрана природы.

Рекреационное использование заповедников и заказников. Проблемы
охотничьего туризма. Преобразование рекреационных территорий.

Международный экологический туризм. Страны и регионы с благоприят-
ной экологической обстановкой, куда возможна организация туристических по-
ездок с целью отдыха. Международный охотничий, рыболовный и «экзотиче-
ский» туризм. Рекреационная география и экологический туризм. Понятие о
территориальных рекреационных системах. Подсистемы «природные и куль-
турные комплексы», «инженерные сооружения», «обслуживающий персонал».
Методы исследования и задачи рекреационной географии.

III. Возможности развития экологического туризма в России
География туризма в России. Рекреационные возможности различных ти-

пов географических ландшафтов. Туристические объекты России по видам ту-
ризма. Районирование территории России в туристских целях.

Рекреационный эколого-туристический потенциал России. Место России
в международном экологическом туризме. Динамика и современное состояние
экологического туризма в России, возможности развития. Структура экологи-
ческого туризма. Внутренний и международный экологический туризм.

Развитие экологического туризма по экономическим районам России.
Памятники природы, уникальные природные объекты. Основные курорты, эко-
логическая ситуация, транспортная освоенность. Возможности развития основ-
ных направлений экологического туризма: охота, рыболовство, уникальные и
экзотические природные и национально-культурные объекты. Географическое
положение, экстремальные природные условия, слаборазвитая инфраструктура,
отдаленность от центров цивилизации, национальные обычаи и традиции как
ресурс развития экстремального экологического туризма.

IV. Возможности развития экологического туризма
 в Брянской области

Возможности развития экологической направленности туризма на мест-
ном уровне. Комплексная характеристика родного края. Понятия «родной
край», географическое положение, природа, население, хозяйство, история и
культура. Экологическая обстановка, охраняемые природные объекты. Объекты
природы и материальной культуры, охраняемые государством. Рекомендуемые
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экскурсии и маршруты походов по родному краю. Выбор направления экологи-
ческой работы. Разработка самостоятельной программы полевых экологических
исследований.

Ознакомление с методикой полевых экологических работ. Приборы и ин-
струменты, применяемые в полевых экологических исследованиях. Приемы ра-
боты с ними. Дневник полевых экологических наблюдений, требования к его
заполнению. Ознакомление с методикой определения степени загрязненности
атмосферного воздуха, вод и почв в полевых условиях. Определение степени
прозрачности атмосферного воздуха, содержания и размеров загрязняющих
веществ. Экспресс-методы определения степени загрязнения почв ядохимика-
тами и степени содержания нитратов, нитритов и пестицидов в почвах, расте-
ниях и сельскохозяйственной продукции.

Разработка маршрута экологического похода по карте, его характеристи-
ка: протяженность, пересеченность местности, тропы и дороги, места стоянок,
возможные препятствия, охраняемые и экологически значимые объекты, места
возможного отбора проб воды, почв, горных пород для дальнейшего анализа на
содержание загрязняющих веществ и т.д.

Уточнение, расшифровка и детализация участков маршрута, на которых
возможно изучение различных типов природных комплексов, выявление эколо-
гических связей.

Экологические экскурсии. Познавательное и образовательно-
воспитательное значение экскурсий. Различие экскурсий в зависимости от уда-
ленности экскурсионных объектов от школы, особенности их организации. Со-
ставление плана экскурсии. Обеспечение безопасности на экскурсии. Местные
экскурсионные организации, их работа.

Экологические тропы – как одно из направлений экологической деятель-
ности. Основные требования к экологическим тропам. Методика создания эко-
логических троп.

Примерные темы практических занятий (5 часов)
1. Оценка ресурсов заданного района по различным источникам ин-

формации с точки зрения возможности развития экологического туризма.
2. Анализ картографического и литературного материала для разра-

ботки экологической тропы.
3. Обоснование выбора маршрута с целью экологического путешест-

вия.
4. Разработка маршрута туристского похода по картографическим и

литературным источникам.
5. Ознакомление с методикой полевых экологических работ.

Список литературы

1. Аллен Р. Как спасти Землю: Всемирная стратегия охраны природы.
Пер. с англ. А.Г. Николаевского и Е.А. Сазоновой; Пред. и прим. А.М. Бороди-
на. Послесловие: С. А. Евтеева. – М.: Мысль, 1983. – 172 с.

2. Ахромеев Л. М. Природа Брянщины в вопросах и ответах. Учебно-
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справочное издание. – Брянск: «Курсив», 2000. – 211 с.
3. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник

для студентов высших учебных заведений. /Пособие для учителей. – М.: Агар,
1999. – 424 с.

4. Доклад о состоянии окружающей природной среды Брянской об-
ласти в 2002 году. – Брянск: Гос. ком. по охране окруж. среды Брянской облас-
ти, 2003. – 238 с.

5. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и раз-
витие территориальных рекреационных комплексов. - М.: Мысль, 1978. – 238 с.

6. Энциклопедия туриста //Редкол.: Е.И. Тамм (гл. ред), А.Х. Абуков,
Ю.Н. Александров и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 607 с.

В.А. Дмитрик

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ»

Программа элективного курса и методические рекомендации
для предпрофильной подготовки учащихся по экологии

(9 класс)

Пояснительная записка

Программа элективного курса предназначена для учащихся 9-х классов,
выбирающих для дальнейшего обучения естественнонаучный профиль.

Цель данного курса – создание ориентационной и мотивационной основ
для осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения. Учащиеся бу-
дут знакомиться с особенностями естественнонаучной исследовательской дея-
тельности, полученные навыки помогут в выборе будущей профессии, связан-
ной с какой-либо отраслью биологической науки. Курс будет полезен будущим
медикам и ученым, спортсменам, психологам и учителям. Научно-
исследовательская деятельность включает в себя такие элементы, как анализ
информационных источников, наблюдение, измерение, выдвижение гипотез,
экспериментирование, математическая и статистическая обработка данных,
коммуникативные умения учащихся. Курс позволит учащимся познакомиться с
исследовательской деятельностью и принять в ней участие.

Содержание курса рассчитано на 12 часов и включает 7 занятий.
Темы занятий носят проблемный характер, подчиняются определенной

логике, основанной на постепенном усложнении исследовательских действий.
Задания выполняются на разных уровнях.

Исследовательская деятельность учащихся не требует дорогостоящего
оборудования. Курс состоит из лекционных и практических занятий. Содержа-
ние включает вопросы, которые исследуются в современной науке. Межпред-
метные связи помогают глубоко усваивать основы наук в школе.

Цель элективного курса - формирование у учащихся навыков проектной
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деятельности.
Учащиеся должны знать: особенности методов наблюдения, эксперимен-

та, мониторинга окружающей среды.
Учащиеся должны уметь:
- вести наблюдение за экологическими явлениями;
- определять уровень воздействия человека на окружающую среду, рабо-

тать с различными приборами;
- проводить эксперимент в соответствии с задачами, объяснять результа-

ты, делать выводы;
- составлять таблицы, графики и диаграммы.
Результатом для учащихся будет создание проекта по конкретной эко-

логической проблеме.

Занятие 1 (2 часа)
Звук, его источники, восприятие и передачи (интегрированное занятие с эле-

ментами биологии, физики, экологии, астрономии, психологии и музыки)

Оборудование: «Орган слуха» - таблица и модель, камертон, запись
«Лунной сонаты» Л. Бетховена, магнитофон, таблица «Голосовой аппарат».

Содержание:
Природа звука. Инфразвук и ультразвук. Строение голосового аппарата

человека. Механизм восприятия звука. Строение органа слуха человека. Физио-
логия слуха.

- Источник звука - колеблющиеся тела.
- Звук распространяется в упругой среде.
- Громкость звука зависит от площади поверхностей колеблющихся тел.

Занятие 2
Изготовление модели слухового анализатора

Оборудование: микрофон, провода, лампочка, прозрачный экран.
Содержание:
- при создании модели важно указать, в отношении каких свойств модель

должна полностью соответствовать оригиналу;
- установить, чем модель отличается от оригинала, и как эти различия мо-

гут сказаться на результатах наблюдений;
- обеспечить простоту восприятия.
В модели рецепторам соответствовал микрофон, нервам и нервным путям

- электрические провода, слуховой зоне коры больших полушарий - лампочка
за прозрачным экраном, обрисовывающим границы слуховой зоны.

В начале демонстрации разбираем строение уха на модели. Затем перехо-
дим к слуховому анализатору и показываем, где расположены микрофон и лам-
почка, и демонстрируем модель в действии.

В модели лампочка горит непрерывно, что соответствует наличию шумо-
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вого фона, а при звуках речи она начинает гореть ярче и мигает. Моделирова-
ние позволяет изучать основные свойства объекта, выявить схематические свя-
зи между его частями, сделать обобщения. Моделирование способствует разви-
тию воображения и способности самостоятельно давать оценку своим и чужим
действиям. Для учителя - это возможность совершенствования методов опроса
и повышение творческой активности учащихся в обучении.

Занятие 3 (2 часа)
Виды шумов и их воздействие на организм человека

Оборудование: таблица «Допустимые уровни шума», аудиомагнитофон,
кассеты с записями классической музыки, шумы антропогенного и природного
происхождений.

Содержание:
Шум, его характеристики. Изменения, происходящие в слуховом аппара-

те, под влиянием шумового загрязнения окружающей среды. Влияние шума на
организм человека. Допустимые уровни шума. Шумозащита. Пути снижения
шумовых воздействий в быту, на работе, на транспорте.

Занятие 4 (2 часа)
Определение остроты слуха

Оборудование: механические часы, линейка.
Содержание:
Проводим опыт:
1. Приближаем часы к себе до тех пор, пока не услышим звук, измерим

расстояние от уха до часов.
2. Опыт: прикладываем часы к уху и затем отводим часы до тех пор, пока

не исчезнет звук. Расстояния должны быть одинаковыми в двух случаях.
Если показатели не совпадают, находим среднее арифметическое двух

измерений. Слух нормальный, если расстояние от 10 до 15 см.
Проводим анкетирование среди учащихся, предлагаем учащимся вопро-

сы, при обсуждении которых они делают вывод: что от чрезмерного шума стра-
дают не только органы слуха, но и кровеносная, пищеварительная, нервная сис-
темы, нарушаются процессы жизнедеятельности, энергетический обмен начи-
нает преобладать над пластическим, что приводит к старению организма.

Учащиеся делятся на 5 групп и получают задания. Что можно сделать,
чтобы уменьшить воздействие шума на живые организмы и человека, если
быть:

1 группа - обывателями
2 группа - мэром города
3 группа - архитектором
4 группа - директором завода
5 группа - директором школы.
Каждая группа продумывает свои действия и защищает их.
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Занятие 5 (2 часа)
Теоретическое занятие

Конструирование и работа с шумомером

Оборудование: магнитофон, согласующее устройство, вольтметр, сгла-
живающие фильтры.

Содержание: Акустический метод сравнения. Акустометрический метод.
Компьютерный метод. Эквивалентный метод сравнения - способы измерения и
анализа шумового загрязнения. Изучение методов шумометрии.

Для акустометрического метода шумомер собирается следующим обра-
зом. Объективный способ определения громкости шума по уровню электриче-
ского сигнала. Магнитофон включают на воспроизведение шума (ручки всех
регуляторов в стандартном положении), к его выходу через согласующее уст-
ройство подключается вольтметр. Согласующее устройство предназначено для
некоторого сглаживания шума - оно представляет собой выпрямитель напряже-
ния шума со сглаживающим фильтром, состоящим из резистора и конденсато-
ра.

Занятие 6 (2 часа)
Шумометрия

Оборудование: шумомер, магнитофон, кассета.
Содержание: Определение уровней шума в помещениях, на улице вблизи

транспортной магистрали, у школы. Определение изменения уровня шума в
помещении при открытом (закрытом) состоянии окон, дверей. Анализ резуль-
татов исследования.

Занятие 7 (1 час)
Результаты шумометрии

Оборудование: графики, гистограммы.
Содержание: Статистическая обработка результатов. Составление реко-

мендаций по шумозащите.
Итогом работы учащихся будет разработка проекта по шумозащите кон-

кретной территории, например, школы. Уровни выполнения проектов.
1. Освоить методику работы с приборами (предварительное обследование

территории).
2. Шумометрия (исследование).
3. Анализ результатов и составление рекомендаций по шумозащите.
В ходе изучения элективного курса учащимся предлагаются разноуровне-

вые задания:

Уровень 1
Заполните таблицу, используя информационные источники.
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Источник шума Уровень шума
(в децибелах)

Влияние шума на ор-
ганизм человека

Шелест листвы
Журчание ручья
Щебет птиц

Негромкий разговор,
небольшое уличное движение
Громкая речь, крики, интенсивное уличное
движение, метро

Громкая музыка, шум реактивного самоле-
та при взлете, шум при работе дробильной
установки или пресса

Уровень 2
Ответьте на вопросы:
1. Медики отметили, что многие любители рок-музыки страдают наруше-

нием слуха. Объясните, с чем это связано.
2. Артиллеристам при стрельбе, взрывникам при взрывах рекомендуют

открывать рот. Почему?
3. Назовите основные источники шумового загрязнения. Какие меры

принимаются для защиты от шума? (Приведите 2-3 примера).

Уровень 3
1. Ритмические колебания жидкости в улитке уха, возникающие под

влиянием музыки, рефлекторно повышают тонус (напряжение мышц). Почему
под музыку приятно идти, делать гимнастику, танцевать?

2. Врачи, зная, что шум оказывает вредное влияние на организм человека,
решили поместить больных санатория в отдельные палаты с полной звукоизо-
ляцией. Как вы думаете, какие результаты даст такой метод лечения?

Можно использовать дидактические карточки по анатомии - раздел «Ор-
ган слуха». Слуховой анализатор.
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Е.Е. Шишкарева

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА «РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА»

Сфера деятельности: «Человек - Природа». 11 класс (проба рассчитана на
17 часов)/

Лекционный курс- 9 часов
1. Введение. Основы радиационной физики. (2 часа)
2. Источники ионизирующих излучений. (1 час)
3. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. (1час)
4. Радиоактивное загрязнение различных районов России. (1час)
5. Биологическое действие ионизирующих излучений. (2 часа)
6. Хроническое действие малых доз радиации. (1 час)
7. Принципы защиты от внешнего и внутреннего облучения. (1час)
Семинарские занятия - 8 часов
1. Введение. Основы радиационной физики. (1 час)
2. Источники ионизирующих излучений. (1час)
3. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. (1час)
4. Радиоактивное загрязнение различных районов России. (1час)
5. Биологическое действие ионизирующих излучений. (1час)
6. Хроническое действие малых доз радиации. (1 час)
7. Принципы защиты от внешнего и внутреннего облучения. (1час)
8. Обобщающий урок.

Радиационная гигиена - наука, изучающая условия, вид и последствия
воздействия ионизирующих излучений на человека и разрабатывающая меро-
приятия, направленные на охрану его здоровья.

В настоящее время проблема радиационного загрязнения окружающей
среды является одной из актуальных проблем современности. Это связано с по-
вышением радиационного фона не только в регионах, пострадавших от Черно-
быльской аварии в 1986 г., но и других регионах, что связано с различными ис-
точниками радиационного загрязнения.

Среди вопросов, представляющих научный интерес, немногие приковы-
вают к себе столь пристальное внимание общественности и вызывают так мно-
го споров, как вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду.

В Брянской области опасному радиоактивному загрязнению подверглась
треть территории (10 тыс. кв. км.), где расположен 1381 населенный пункт с на-
селением 485 тыс. человек (при общем населении области в 1,4 млн человек).

Жители современной Брянской области облучаются дозами, близкими к
профессиональным. Такое облучение с позиций современной медицины допус-
тимо только для ограниченного числа взрослого здорового населения, но не для
детей и, тем более, не для беременных женщин.

При загрязнении окружающей среды радиоактивными продуктами воз-
никают условия дополнительного внешнего и внутреннего облучения населе-
ния свыше тех доз, которые обусловлены естественным радиационным фоном.
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Учащиеся должны владеть информацией о принципах защиты от радио-
активного облучения и пропагандировать основы радиационной гигиены жите-
лям Брянской области.

Курс строится на межпредметных связях между физикой, химией, биоло-
гией и медициной. В связи с этим, он рекомендован для учащихся средних об-
щеобразовательных школ, выбравших естественно-научный профиль.

ПРОГРАММА

1. Введение. Основы радиационной физики. Радиационная гигиена как
наука. Использование радиоактивных веществ и ионизирующих излучений в
промышленности, медицине, науке. История открытий радиоактивности, ра-
диации, деления ядер. Виды ионизирующих излучений. Радиационно-
гигиенические характеристики и единицы измерения.

2. Источники ионизирующих излучений. Радиационный фон Земли.
Космическое излучение. Радиоактивные вещества. Понятие о радиоактивном
распаде, виды радиоактивного распада. Понятие о радиотоксичности. Единицы
измерения радиоактивности.

3. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. История ядерной
энергетики. Принципы работы ядерно-энергетических блоков. Проблемы ути-
лизации и захоронения ядерных отходов. Перспективы ядерной энергетики.

4. Радиоактивное загрязнение различных районов России. География
радиоактивных загрязнений России, Брянской области. Зонирование террито-
рии Брянской области по степени опасности радиационной обстановки. Фор-
мируемые дозы облучения населения.

5. Биологическое действие ионизирующих излучений. Механизмы
биологического действия проникающей радиации. Реакции клеток, тканей, ор-
ганов и систем организма. Закон Бергонье-Трибондо. Возрастные различия ре-
акций. Популяционные реакции на хроническое облучение: стохастические эф-
фекты (канцерогенез, наследственная патология), подавление иммунитета. Те-
ратогенные эффекты.

6. Хроническое действие малых доз радиации. Реакции населения,
проживающего на загрязненных территориях, на хроническое внешнее и внут-
реннее облучение: хронические неинфекционные заболевания, болезни желез
внутренней секреции, нервно-психические расстройства. Стохастические эф-
фекты малых и сверхмалых доз радиации.

7. Принципы зашиты от внешнего и внутреннего облучения. Нормы
радиационной безопасности. Контроль за радиоактивным состоянием среды,
продуктами питания, водоснабжением. Принципы защиты от внешнего и внут-
реннего облучений. Пропаганда основ радиационной гигиены.
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Содержание профессиональной пробы

Количество
часов

Уровни сложности выполнения заданий
на семинарских занятиях№

п/п Тема
лекц. сем. 1 уровень 2 уровень 3 уровень

1 Введение. Ос-
новы радиаци-
онной физики.

2 1 Радиационная ги-
гиена как наука.
Использование
радиоактивных
веществ и иони-
зирующих излу-
чений в промыш-
ленности, меди-
цине, науке. Ис-
тория открытий
радиоактивности,
радиации, деления
ядер. Виды иони-
зирующих излу-
чении. Радиаци-
онно-
гигиенические
характеристики и
единицы измере-
ния.

Подготовить
рефераты на
тему: «История
открытий ра-
диоактивности,
радиации, де-
ления ядер».

Сделать ЛОК на
тему: «Виды
ионизирующих
излучений».
Подготовить
рисованный
плакат-
диафильм: «Ис-
пользование
радиоактивных
веществ и иони-
зирующих из-
лучений в про-
мышленности,
медицине, нау-
ке.

2 Источники ио-
низирующих
излучений.

1 1 Радиационный
фон Земли. Кос-
мическое излуче-
ние. Радиоактив-
ные вещества.
Понятие о радио-
активном распаде,
виды радиоактив-
ного распада. По-
нятие о радиоток-
сичности. Едини-
цы измерения ра-
диоактивности.

Доказать не-
возможность
развития жизни
на Земле без
естественного
радиационного
фона.

Сделать инте-
рактивную мо-
дель: «Радиоак-
тивный распад,
виды радиоак-
тивного распа-
да».

3 Проблемы и
перспективы
ядерной энер-
гетики

1 1 История ядерной
энергетики.
Принципы работы
ядерно-
энергетических
блоков. Проблемы
утилизации и за-
хоронения ядер-
ных отходов. Пер-
спективы ядерной
энергетики.

Нанести на по-
литические кар-
ты мира и Рос-
сии АЭС и мес-
та захоронения
ядерных отхо-
дов.
Сделать выво-
ды.

Подготовить
научно-
популярную
статью или док-
лад с целью
пропаганды
строительства
АЭС у жителей
тех районов,
которые про-
тестуют против
этого.

4 Радиоактивное
загрязнение

1 1 География радио-
активных загряз-

Пользуясь ис-
точниками, взя-

Научиться
пользоваться
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различных
районов Рос-
сии.

нений России,
Брянской области.
Зонирование тер-
ритории Брянской
области по степе-
ни опасности ра-
диационной об-
становки.
Формируемые до-
зы облучения на-
селения.

тыми в отделе
Брянской Думы
по делам ра-
диоактивного
загрязнения
Брянской об-
ласти, соста-
вить карту зо-
нирования тер-
ритории Брян-
ской области по
степени опас-
ности радиоак-
тивной обста-
новки.

дозиметром и
составить карту
зональности
уровня радиа-
ции микрорай-
она, в котором
находится шко-
ла.

5 Биологическое
действие иони-
зирующих из-
лучений

2 1 Механизмы био-
логического дей-
ствия проникаю-
щей радиации.
Реакции клеток,
тканей, органов и
систем организма.
Закон Бергонье–
Трибондо. Воз-
растные различия
реакций. Популя-
ционные реакции
на хроническое
облучение: сто-
хастические эф-
фекты (канцеро-
генез, наследст-
венная патоло-
гия), подавление
иммунитета.
Тератогенные эф-
фекты.

Составить схе-
му: «Механиз-
мы биологиче-
ского действия
проникающей
радиации».

Придумать фан-
тастический
рассказ о путе-
шествии радио-
активных час-
тиц в тела чело-
века (животно-
го) и растения.
Проиллюстри-
ровать эту тему
рисунками или
инсценировать.

6 Хроническое
действие ма-
лых доз радиа-
ции.

1 1 Реакции населе-
ния, проживаю-
щего на загряз-
ненных террито-
риях, на хрониче-
ское внешнее и
внутреннее облу-
чение: хрониче-
ские неинфекци-
онные заболева-
ния, болезни же-
лез внутренней
секреции, нервно-
психические рас-
стройства.

Взять в диагно-
стическом цен-
тре информа-
цию о стати-
стике и харак-
тере заболева-
ний, вызванных
радиоактивным
загрязнением
Брянской об-
ласти, у детей и
взрослых и со-
ставить бюлле-
тень.

Составить кар-
точки с сим-
птомами забо-
леваний, вы-
званных повы-
шенной дозой
радиации, для
игры: «Доктор».
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Стохастические
эффекты малых и
сверхмалых доз
радиации.

7 Принципы за-
щиты от внеш-
него и внут-
реннего облу-
чения.

1 1 Нормы радиаци-
онной безопасно-
сти. Контроль за
радиоактивным
состоянием сре-
ды, продуктами
питания, водо-
снабжением.
Принципы защи-
ты от внешнего и
внутреннего об-
лучения. Пропа-
ганда основ ра-
диационной ги-
гиены.

Решение задач. Составление
задач.

8 Обобщающий
урок.

- 1 Формы:
 Зачет
 Контрольная работа
 Подготовка внеклассного мероприятия для учащихся
школы

О.А. Матухнова

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС: «ШАГИ К ГАРМОНИИ»

Пояснительная записка

Учащиеся 9-х классов стоят на пороге очень важных жизненных реше-
ний: выбор будущей профессии, определение, в связи с этим, круга интере-
сующих их предметов и областей деятельности, способов реализации постав-
ленных задач в продвижении к цели.

Всё это создаёт определённую психологическую нагрузку и происходит
на фоне сложных физиологических изменений, связанных с усиленным ростом,
развитием организма и половым созреванием.

Поэтому, есть все основания считать, что для учащихся этого возраста
крайне необходим элективный курс, направленный на изучение механизмов
физиологической и психологической адаптации организма человека в меняю-
щихся условиях биологической и социальной среды.

Этот курс должен соединить в себе элементы знаний по биологии, психо-
логии и экологии, так как именно изучение основ физиологии, особенностей и
правил коммуникативного общения, путей сохранения здоровья, экологической
грамотности крайне необходимы современным молодым людям.
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I. Задачи курса:
• Стимулирование познавательных интересов учащихся.
• Помощь подростку в определении интересующих его проблем.
• Объединение научных знаний с житейскими, практическими (поднятие

личного жизненного опыта на научный теоретический уровень).
• Продолжение профориентационной работы: знакомство с профессиями

медика, диетолога, косметолога, эколога, психолога.
• Развитие коммуникативных умений и навыков (сбор информации для

проекта, ведение дискуссии, а также презентация достигнутых результатов ра-
боты).

II. Программа включает: 20 учебных занятий: 16 – теоретических, 5 -
практических работ, 1 - исследовательская работа, а также проект по теме «Со-
ставление школьного меню» и его презентация.

III. Результаты изучения элективного курса: «Шаги к гармонии»

Учащиеся должны знать:
1. Особенности физиологических и психологических изменений в период

созревания организма человека.
2. Основные аспекты здорового образа жизни.
3. Особенности гормонального влияния на поведение человека.
4. Признаки стрессового состояния организма и меры по его преодоле-

нию.
5. Характеристику среды жизни современного человека как биосоциаль-

ного вида.
6. Психологические основы общения со сверстниками, родителями, учи-

телями.

Учащиеся должны приобрести умения:
1. Делать самооценку текущего состояния здоровья по результатам ана-

лиза объективных и субъективных показателей.
2. Применять знания по психологии при самооценке и анализе отношений

с окружающими.
3. Оценивать экологическое состояние своей квартиры (классной комна-

ты, офиса), составлять перспективный план по его улучшению.

Учащиеся должны приобрести навыки:
1. Измерения артериального давления и подсчета пульса.
2. Сравнения показателей своего анализа крови с нормой.
3. Составления карты здоровья.
4. Составления меню рационального питания в зависимости от пола, воз-

раста и рода деятельности.
5. Соблюдения правил гигиены кожи.
6. Составления плана, сбора материалов, их анализа и презентации проек-

та.



45

IV. Темы занятий элективного курса «Шаги к гармонии»:
№ 1. Человек как часть живой природы. Место человека в системе орга-

нического мира, его уникальность как биосоциального существа. Резервы орга-
низма человека.

№ 2. Как я расту и взрослею: физиологические изменения в организме и
их причины; ступени полового созревания; становление личности.

№3. Моё здоровье - основа моей жизни.
• Практическая работа №1 - «Самооценка текущего состояния здо-

ровья по результатам анализа объективных и субъективных показателей»
(журнал «Биология в школе». – 2000. - №7. – С. 19).

• Практическая работа №2 - «Составление карты здоровья» (журнал
«Биология в школе». - 2000. - №7. - С. 17).
№ 4. Моё здоровье - основа моей жизни.

• Практическая работа №3 - «Изучение параметров анализа крови
по сравнению с нормой» (журнал «Биология в школе». - 2003. - №1. - С.
38).

• Исследовательская работа №1 «Изменение артериального давле-
ния и количества сердечных сокращений в течение учебного дня и учеб-
ной недели у учащихся и учителей» (возможны варианты разных возрас-
тных групп, разных учебных смен и т.д.; результаты оформляются в виде
графиков и диаграмм - возможна компьютерная обработка данных).
№ 5. «Зависит ли от меня моё здоровье?» Заседание дискуссионного клу-

ба.
Влияние алкоголя и курения на внешний вид, сердечно-сосудистую сис-

тему и деятельность мозга. Быть здоровым - престижно. Наркотики удел не-
удачников.

№ 6. Гормоны и поведение. Как регулируются функции нашего организ-
ма. Действие гормонов: физиологические и психотропные функции.

№ 7. Реакция организма на стресс - воздействие. Стрессовый контроль.
Типы нервной системы. Сон - его значение и гигиена.

№ 8. Как избегать конфликтов с окружающими. Правила общения.
№ 9. Как управлять собой. Стратегия твоей жизни.
№ 10. Гигиена умственного труда. Нервная сила человека. Что такое

утомление и как его предупредить. Организация отдыха. Релаксация.
№ 11. Рациональное питание. Здоровье и проблемы рационального и

безопасного питания. Традиции потребления пищи. Витамины.
№ 12. Работа над проектом: «Составление школьного меню».

• Часть I - Социологические исследования.
Нормы питания.
Калькулирование.
№ 13. Работа над проектом: «Составление школьного меню».

• Часть II - Создание «рекламного ролика»,
афиширование, презентация (если возможно - компьютерная). См. список лите-
ратуры № 3 стр. 102 - 116.

№ 14. Кислородная недостаточность (гипоксия) и её последствия: вя-
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лость, утомление, рассеянное внимание, снижение устойчивости к инфекцион-
ным заболеваниям. Гигиена органов дыхания.

№ 15. Кожа - зеркало здоровья. Значение и гигиена кожи. Особенности
ухода за кожей в подростковом возрасте. Косметика - «за» и «против». Пирсинг
и тату - нарушение целостности кожных покровов. К чему может привести сле-
пое следование моде (на занятие можно пригласить специалиста-косметолога).

№ 16. Применение лекарственных растений и мёда в косметике. Причины
и проявление аллергии.

• Практическая работа № 4 «Приготовление и правила применения
косметических масок».
№ 17. С помощью чего мы познаём красоту окружающего мира. Анализа-

торы и сенсорные системы. Визуальная среда современного городского жителя.
Зрение и компьютер.

№ 18. Ниша современного человека как биосоциального вида. Положи-
тельные и отрицательные стороны жизни в городе. Здоровье городских жите-
лей. Роль социальных связей в адаптации человека к среде.

№ 19. Квартира как экосистема.
• Практическая работа № 5 «Анализ экологического состояния сво-

ей квартиры (классной комнаты) и перспективное планирование мер по её
оптимизации», (журнал «Биология в школе». - 2004. - № 1. - С. 5. - вкла-
дыш).
№ 20. Природа Земли и будущее. Как жить сегодня, чтобы иметь шансы

увидеть завтра? Стремитесь к гармонии во всём!

Г.В. Шишкарева

ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ «ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ»
9 класс (34 часа)

Пояснительная записка

Программа курса по выбору «Химия и экология» позволяет раскрыть ве-
дущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззрен-
ческом отношениях:

В целях политехнической подготовки учащихся программа дает возмож-
ность знакомить учащихся с основными направлениями развития химических
производств, освоение новых источников сырья, внедрение прогрессивных тех-
нологических процессов (мало стадийных и безотходных). Учащиеся получают
знания о конкретных мерах по защите окружающей среды. Курс по выбору ин-
тегрирован с программой химии 9 класса.

Введение (3 часа)
Загрязнение. Естественное и антропогенное загрязнение. Глобальные и

локальные загрязнители. Нарушение экологического равновесия. Предельно-
допустимое содержание (ПДС) и предельно-допустимая концентрация (ПДК)
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загрязняющих веществ. Характер возможных загрязнений химической про-
мышленностью атмосферы, водных бассейнов и суши. Определяющая роль
науки и техники в ликвидации негативных последствий антропогенной дея-
тельности.

Тема 1. Электролитическая диссоциация веществ (3 часа)
Значение воды и растворов. Исследуемые характеристики водной среды.

Водородный показатель. Определение величины рН. Влияние рН на водные
экосистемы.

Тема 3. Основные закономерности химических реакций. Производст-
во серной кислоты (5 часов).

Проблемы комплексного и более полного использования невозобнови-
мых природных ресурсов. Использование вторичных ресурсов. Состав и баланс
газов в атмосфере. Естественные и искусственные источники загрязнения атмо-
сферы. Технологические приёмы очистки газовых выбросов (от оксидов серы
(4) и (6)). Кислотные осадки. Проблема использования твердых отходов. Ути-
лизация отходов. Создание безотходных технологий.

Тема 4. Подгруппа азота (7 часов)
Проблема фиксации атмосферного азота. Меры предупреждения взрыва

аммиачно-воздушной смеси. «Лисьи хвосты». Технологические приёмы очист-
ки газовых выбросов (оксиды азота (2) и (4)). Проблема разрушения озонового
слоя Земли. Экологические аспекты применения минеральных удобрений. Рас-
четы по внесению минеральных удобрений в почву. Почвенные ресурсы, их ох-
рана. Влияние соединений азота на водные экосистемы. Эвтрофизация водо-
емов. Влияние соединений азота на организм человека.

Тема 5. Подгруппа углерода (4 часа)
Топливо. Проблемы использования различных видов топлива. Уголь.

Термальное загрязнение. Фотохимический смог. Технологические приёмы очи-
стки дымовых газов (оксиды углерода (2) и (4)). Солнце и другие возобновляе-
мые источники энергии.

Тема 6. Общие свойства металлов (2 часа)
Коррозия металлов. Виды коррозии, меры по её предупреждению. Влия-

ние загрязнения воздуха на металлы и сплавы.
Тема 7. Металлы главных подгрупп 1-3 групп ПСЭ Д.И.Менделеева

(2 часа)
Опасность неочищенных сточных вод. Сбор и очистка сточных вод. Же-

сткость воды и способы её устранения. Дезинфекция воды.
Тема 9. Металлургия (2часа)
Металлы в современной технике. Проблемы безотходных производств в

металлургии. Локальные загрязнения металлами и их влияние на организм че-
ловека.

Тема 10. Обобщение знаний по курсу неорганической химии (1 час)
Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, соци-

ально-политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, на-
учно-познавательный. Правовые основы охраны природы.
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Проектная деятельность учащихся (2 часа).
Создание учебно-исследовательских проектов по темам курса.
Учебные экскурсии (3 часа).
Экскурсия на санитарно-эпидемиологическую станцию.
Экскурсия в гальванический цех АО ЖВЗ.
Экскурсия на городские очистные сооружения.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
В результате изучения курса по выбору учащиеся должны знать:
• определение основных понятий,
• о роли науки и техники в ликвидации негативных последствий антропо-

генной деятельности,
• о предельно-допустимом содержании (ПДС) и предельно-допустимой

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ,
• об исследуемых характеристиках водной среды, водородном показателе,
• о влиянии рН на водные экосистемы,
• о проблемах комплексного и более полного использования невозобно-

вимых природных ресурсов, использовании вторичных ресурсов,
• о создании безотходных технологий,
• о проблемах фиксации атмосферного азота,
• о проблемах использования различных видов топлива,
• о влиянии загрязнения воздуха на металлы и сплавы,
• об опасности неочищенных сточных вод, сборе и очистке сточных вод,
• о проблемах безотходных производств в металлургии, локальных за-

грязнениях металлами и их влиянии на организм человека,
• об основных аспектах охраны природы: хозяйственно-экономическом,

социально-политическом, здравоохранительном, эстетическом, воспитатель-
ном, научно-познавательном,

• о правовых основах охраны природы.
В результате изучения курса по выбору учащиеся должны уметь:
• давать характеристику возможных загрязнений химической промыш-

ленностью атмосферы, водных бассейнов и суши,
• определять величину рН,
• характеризовать технологические приёмы очистки газовых выбросов от

оксидов серы (4) и (6), оксидов азота (2) и (4), оксидов углерода (2) и (4),
• проводить расчеты по внесению минеральных удобрений в почву,
• создавать учебно-исследовательские проекты по темам курса.
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Г.В. Шишкарева

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
РЕАКЦИИ»

Пояснительная записка

Программа элективного курса позволяет изучить ведущие положения
теории окислительно-восстановительных процессов, которые являются важны-
ми в мировоззренческом, познавательном плане. Указанные реакции лежат в
основе многих процессов жизнедеятельности, круговорота веществ в природе,
металлургических процессов. Окислительно-восстановительные реакции - ос-
нова преобразования энергии взаимодействующих химических веществ в энер-
гию электрического тока в гальванических и топливных элементах. Программа
курса позволяет расширить и углубить знания учащихся о наиболее часто при-
меняемых восстановителях и окислителях и продуктах реакции, классификации
окислительно-восстановительных реакций, методе полуреакций, влиянии среды
на ход химической реакции, окислительно-восстановительных эквивалентах и
потенциалах, сущности электролиза как окислительно-восстановительного
процесса, количественных процессах при электролизе, законах Фарадея, ис-
пользовании окислительно-восстановительных реакций в технике и жизни.

Содержание курса

О трех понятиях в химии. (2 часа)
Электроотрицательность. Понятие электроотрицательность. Энергия ио-

низации. Сродство к электрону. Относительная электроотрицательность ато-
мов. Степень окисления. Понятие степени окисления элементов. «Золотые пра-
вила» определения степени окисления. Валентность. Определение понятия ва-
лентности.

Реакции окисления-восстановления. (2 часа)
Определение понятия окислительно-восстановительные реакции. Про-

цесс окисления. Процесс восстановления. Окислитель и восстановитель. Урав-
нения процессов перехода электронов. Важнейшие окислители и восстановите-
ли, их свойства. Наиболее часто применяемые восстановители и окислители, и
продукты реакции.

Классификация окислительно-восстановительных реакций. (2 часа)
Межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорциониро-

вания (самоокисления и самовосстановления).

Методы составления уравнений реакций. (6 часов)
Метод электронного баланса. Метод полуреакций. Влияние среды на ход

химической реакции.
Окислительно-восстановительные эквиваленты. (3 часа)
Эквивалент элемента. Эквивалентная масса. Эквивалент соединения. За-
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кон эквивалентов. Эквивалент окислителя и восстановителя. Применение окис-
лительно-восстановительных эквивалентов. Титрование растворов. Перманга-
натометрия.

Окислительно-восстановительные потенциалы. (3 часа)
Гальванический элемент. Равновесный электродный потенциал металла.

Разность потенциалов. Стандартные электродные потенциалы металлов. Стан-
дартный водородный потенциал. Коэффициент активности. Окислительно-
восстановительные потенциалы. Направление реакций.

Управление реакциями. (1 час)
Химическое равновесие. Реакции возможные и невозможные. ЭДС и изо-

барный потенциал.
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. (3 часа)
Сущность электролиза. Электролиз расплавов и водных растворов. Коли-

чественные процессы при электролизе. Законы Фарадея. Электролиз на практи-
ке. Гальванопластика и гальваностегия, рафинирование металлов, электросин-
тез.

Окислительно-восстановительные реакции в технике и жизни. (2 ча-
са)

Окислительно-восстановительные реакции в промышленности. В основе
металлургии. Электрохимическая коррозия. Оксидирование. Процессы за счет
энергии химической реакции. Водородно-кислородный топливный элемент.
Круговорот элементов в природе.

Основные знания и умения учащихся

В результате изучения курса учащиеся должны знать:
> понятие электроотрицательность, степени окисления, валентность, «зо-

лотые правила» определения степени окисления;
> важнейшие окислители и восстановители, их свойства, продукты окис-

лительно-восстановительных реакций;
> классификацию окислительно-восстановительных реакций;
> методы составления уравнений реакций;
> окислительно-восстановительные эквиваленты, потенциалы;
> сущность электролиза как окислительно-восстановительного процесса;
> количественные процессы при электролизе, законы Фарадея;
> использование окислительно-восстановительных реакций в технике и

жизни.

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
> определять степени окисления элементов и их валентность;
> определять процесс окисления и восстановления, окислитель и восста-

новитель;
> классифицировать окислительно-восстановительные реакции;
> уравнивать окислительно-восстановительные реакции методом элек-

тронного баланса и методом полуреакций;
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> определять эквивалент элемента, эквивалент соединения, эквивалент-
ную массу;

> проводить титрование растворов;
> указывать направление реакций;
> записывать уравнения электролиза расплавов и водных растворов;
> использовать законы Фарадея для количественных расчетов по уравне-

ниям электролиза;
> характеризовать применение окислительно-восстановительных реакций

в технике и жизни.

A.M. Горцунов

БИОЛОКАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ
Программа элективного курса по географии для 9 класса в

рамках предпрофильной подготовки

Пояснительная записка

Программа элективного курса позволяет познакомить учащихся с одним
из методов современного географического познания мира биолокацией. Курс
«Биолокация и география» представляется особенно актуальным, так как по-
зволяет существенно расширить кругозор обучающихся; дает возможность
школьникам опробовать метод биолокации в различных сферах деятельности
человека; способствует получению более полного и реального представления
об окружающем мире и человеке.

Программа носит профориентационный характер.
Содержание курса предполагает работу с разнообразными источниками

информации.
Содержание некоторых тем элективного курса включает в себя самостоя-

тельную (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. При организа-
ции занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый ученик мог бы
выполнить индивидуальную работу или принять участие в работе группы.

Учебно-тематический план

В том числе№
п/п Наименование тем курса Всего

часов лек. прак. сем.
Форма

контроля
1. Введение. 1
2. Основы биолокации. 5 1 4 —
3. Использование биолокации в школе. 2 — 2 — Участие в

практической
работе
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4. Использование биолокации на мест-
ности.

4 — 4 — Участие в
практической
работе

5. Биолокация в быту. (4) — (4) —
6. Заключительное занятие. 2 — — 2 Защита работ

ИТОГО: 14 (4) 1 10 (4) 2

Содержание программы

Введение (1 ч.)
Тема 1. Основы биолокации (5 ч.)
Лекция: Сущность метода биолокации. Современные возможности ис-

пользования. История применения метода.
Практическая работа: Рамки, их виды, изготовление. Правила работы

оператора биолокации. Техника безопасности при работе оператора.
Тема 2. Использование биолокации в школе (2 ч.)
Практическая работа: Исследования по обнаружению ГПЗ (геопатоген-

ных зон) в школе.
Тема 3. Использование биолокации на местности (4 ч.)
Практическая работа: Исследование окружающей среды методом биоло-

кации, обработка, анализ и обсуждение результатов.
Тема 4. Биолокация в быту (домашних условиях) (4 ч.)
Самостоятельная работа: проведение исследования методом биолокации

в домашних условиях.
Заключительное занятие (2 ч.)
Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий.
На вводном (организационном) занятии учащиеся знакомятся с общей

структурой курса, его содержанием, формами, видами и планируемым объемом
самостоятельных и практических работ, которые им предстоит выполнить за
данное время.

На первом занятии целесообразно обсудить с обучающимися возможные
темы практических и самостоятельных работ, а также форму представления ма-
териалов на итоговое заключительное занятие.

Тема 1. Основы биолокации.
В содержании учебной лекции учащимися раскрывается сущность метода

биолокации как одного из равноправных методов современного географическо-
го познания мира и других сфер деятельности человека; современные возмож-
ности использования во всех отраслях современной географии целесообразно
актуализировать знания учащихся, полученные ими за предыдущие годы изу-
чения курса географии; история применения метода.

На практических занятиях школьники должны познакомиться с рамками,
их видами, изготовлением; правилами работы оператора и техникой безопасно-
сти при работе.
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Тема 2. Использование биолокации в школе.
На практических занятиях, при жестком соблюдении мер безопасности,

учащимися проводятся исследования по обнаружению ГПЗ, а также исследова-
ния энергетики учеников, наглядных пособий, растений и других предметов
живой и неживой природы.

Тема 3. Использование биолокации на местности.
На практических занятиях обучающимися проводятся исследования в по-

исках подземных пустот, просадок, перекосов, подземных вод, определение на-
правления течений и других форм внутренних изменений земной коры, а также
определение биополей древесных растений (деревья-вампиры и энергонасосы).

Для оформления полученных результатов исследования нужно познако-
мить учащихся с правилами оформления работ.

Тема 4. Биолокация в быту.
Каждый обучающийся проводит самостоятельное исследование в домаш-

них условиях методом биолокации, анализирует и обрабатывает полученные
результаты.

На заключительном занятии школьники защищают результаты своей ра-
боты, полученные на практических занятиях в школе, на местности и дома.

Список литературы
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Е.А. Савина, Н.Г. Савина

ПРОГРАММА «ГЕОЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Пояснительная записка

В приобретении культурных ценностей человеком особый аспект уделён
личностному развитию, где наиболее ценным будет саморазвитие каждого ин-
дивида и самосохранение себя как вида рода человеческого. Великая роль в
решении данной проблемы таких наук, как экология, медицинская география.
Их значение особо востребовано в связи со сложившейся экологической обста-
новкой в мире, с отрицательным воздействием человека на природу.

Усвоение, осмысление и оценка содержания знаний курса связаны с ус-
воением, осмыслением и оценкой содержания географических знаний и реше-
нием проблем на уровнях: повседневном (рациональное использование земли
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на садовом участке, в совхозе, фермерами, перенасыщенность удобрений в
почве территории); установившемся пространственном уровне (связь между
температурной инверсией и городским загрязнением воздуха, связь между се-
зонными изменениями в природе и частотой заболеваемостью населения); гло-
бальном уровне (связь между чернобыльской катастрофой и раковыми заболе-
ваниями людей).

Предлагаемый курс носит межпредметный интегрированный характер.
Вопросы условий жизни для сохранения здоровья людей, продолжающих оста-
ваться на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, требуют знаний меди-
цинских, географических, биологических, экологических.

Программа «Геоэкология и здоровье человека» - пример синтетического
курса, где педагог не просто углубляет знания учащихся по данной проблеме,
но и формирует более глубокие убеждения о роли ряда культур, входящих в
общечеловеческие ценности, в его собственном выражении и предназначении.
Он позволяет частично более глубоко изучить условия и особенности жизни в
загрязненных территориях и находить пути по сохранению здоровья, знакомит
учащихся с рядом профессий, помогает им в выборе жизненного пути, опреде-
ляет роль географических знаний в личностном и личностно ориентированном
плане.

Курс предназначен для учащихся 14-15 лет, рассчитан на 72 часа.
Цель курса: учащиеся должны научиться:
* выяснять наиболее распространенные заболевания на территории и вы-

являть причины, влияющие на заболеваемость;
* определять благоприятные природные и социально-экономические ус-

ловия для нормальной жизнедеятельности человека; пути и средства для лече-
ния наиболее распространенных заболеваний и сохранения здорового образа
жизни;

* научиться пользоваться нетрадиционными и другими средствами лече-
ния в целях сохранения здоровья в местности, подверженной влиянию радиа-
ционных загрязнений ЧАЭС.

Задачи курса:
1. Педагог с помощью исследовательского метода организует краеведче-

скую работу учащихся по выявлению условий для здорового образа жизни. Од-
на из основных задач курса - повышение географической культуры школьни-
ков, которая дает им возможность понять географию как науку, способную
служить им в целях сохранения здоровья.

2. Используемый картографический метод позволяет чётче представить
особенности условий местности, которая подвержена загрязнениям, и опреде-
лить причины, вызвавшие наиболее распространенные заболевания. Самостоя-
тельное изготовление картосхем учит выбирать нужные условные знаки, опре-
делять объем информации, которую надо показывать на карте.

Вся исследовательская работа, выполняемая под руководством учителя,
имеет смысл для учащихся: она может быть востребована как ими самими, так
и жителями той территории, которая является объектом исследования. Инфор-
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мация, имеющаяся в разнообразных источниках, не всегда доступна всем по
многим причинам, а собранная и обобщенная дает картину о помощи своему
здоровью и его сохранению нетрадиционными методами, доступными как в
плане социальном, так и географическом.

Методы обучения в данном факультативе разнообразны. Их разнообразие
обусловлено как содержанием самого факультативного курса, так и возрастны-
ми особенностями подростков. Большая часть занятий может проводиться в
форме круглого стола, где учащиеся могут выступать с сообщениями, снабжен-
ными самостоятельно изготовленными картосхемами. На заседания круглого
стола могут приглашаться специалисты - медицинские работники, агроном, ра-
ботники санэпидстанции, диетолог, повар, кулинар, лесник, биолог и др. Лек-
ции и дискуссии как метод обучения помогают осмыслить огромный объем ин-
формации, практикумы дают возможность изучать проблему и находить пути
ее решения непосредственно с применением большого количества наглядности
в виде натуральных объектов и работой с разнообразными источниками ин-
формации.

Личностно значимы для учащихся, изучающих факультативный курс, бу-
дут:

* интерес к учебному предмету географии и одному из ведущих направ-
лений географической науки - экологическому;

* развитие самостоятельности, самоконтроля, познавательных и творче-
ских способностей;

* самореализация и самоутверждение;
* интерес к здоровому образу жизни и забота о сохранении своего здоро-

вья.
Основной формой проверки и оценки результативности будет заслушива-

ние докладов, выступлений учащихся, изготовление картосхем, картин, плака-
тов, выпуск бюллетеней, подбор нетрадиционных методик лечения определен-
ного заболевания, сбор лекарственного сырья.

География здоровья. Введение. Природная среда и социально-
экономические условия. Факторы жизнедеятельности человека. Медико-
географическая оценка отдельных элементов природы и экономических усло-
вий. Влияние отдельных элементов природы на состояние здоровья человека:
климатогеографических, воздуха, воды, почвы. Влияние природных комплек-
сов на состояние здоровья населения. Социально-экономические условия и здо-
ровье человека: условия труда и быта, обычаи и привычки населения. Роль ме-
дицинского и санитарно-гигиенического обслуживания населения в профилак-
тике заболеваний, снижении заболеваемости и пропаганде здорового образа
жизни. География наиболее распространенных болезней человека. Наиболее
распространенные заболевания своей местности.

Аспекты воздействия окружающей среды человека на его здоровье.
Мониторинг окружающей среды. Загрязнения окружающей среды: естествен-
ные, антропогенные, радиоактивные, механические. Последствия загрязнения
окружающей среды. Последствия загрязнения вод, воздуха и почв своей мест-
ности. Меры по ликвидации загрязнений окружающей среды: очистка воды,
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воздуха, сточных вод. Очистные сооружения. Отходы бытовые, неиспользуемо-
го потребления, производственные, радиоактивные, сельскохозяйственные,
строительные, токсичные. Утилизация отходов. Утилизация промышленных и
бытовых отходов. Утилизация отходов в своей местности. Очищающие расте-
ния. Социально-психологический ущерб от загрязнений окружающей среды.
Зоны экологического риска. Природные катаклизмы и экологические катастро-
фы. Охрана окружающей среды. Санитарный надзор и санитарно-
эпидемиологическая служба. Санитарно-гигиенические нормы, принятые для
поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Допустимые уровни
жизненно необходимых компонентов - воздуха, воды, пищи. Экологические
факторы, влияющие на здоровье человека: температура, пища, освещенность,
шум. Влияние каждого из факторов на здоровье людей своей местности. Гео-
графические территории с благоприятными и неблагоприятными условиями
для здоровья и жизнедеятельности человека. Зоны рекреации. Санаторно-
курортные зоны. Наличие санаторно-курортных зон и зон рекреации в своей
местности.

Помоги себе сам. Здоровый образ жизни: искоренение вредных привы-
чек, выполнение гигиенических норм и правил, санитарное просвещение, об-
ращение за советом в медицинское учреждение, соблюдение режима труда, от-
дыха, питания, развитие духовной культуры человека. Значение знаний радиа-
ционной гигиены для сохранения здоровья человека, нетрадиционные и тради-
ционные способы оказания медицинской помощи. Лекарственные растения.
Противорадиационные растения. Лекарственные растения своей местности.
Технология сбора, сушки и хранения лекарственных растений. Лечение трава-
ми, технология приготовления соков для лечения некоторых заболеваний. Ле-
чение соками. Лечение маслом. Лечение водой. Пчелы и здоровье. Овощи - на-
ши помощники в лечении многих заболеваний. Другие способы нетрадицион-
ного лечения. Классификация способов и советов при лечении распространен-
ных заболеваний своей местности нетрадиционными способами.

Примерное тематическое планирование курса
«Геоэкология и здоровье человека»

Из них
Название темы

Кол-
во

часов теория
практика и

самост.
работа

Форма оценки результативности

1. География здоровья. 8 4 4 Выпуск бюллетеня «Наиболее рас-
пространенные заболевания своей
местности»

2. Аспекты воздейст-
вия окружающей среды
человека на его здоро-
вье.

14 9 5 Изготовление плакатов по охране
окружающей среды. Карты «Сана-
торно-курортные зоны» и «Зоны
рекреации в своей местности»

3. Помоги себе сам. 14 7 7 Сбор лекарственного сырья
Выпуск бюллетеней.
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Список литературы

1. Атлас. Окружающая среда и здоровье населения России. – М.: Изд-во
ПАШС, 1995.

2. Андреева А.Е., Тюрюканов А.К., Гурова Т.Ф. Беседы по экологии. –
М., 1997.

3. Бастраков Г.В. Эрозионная устойчивость рельефа и противоэрозионная
защита земель. Межвузовский научно-координационный совет по проблеме
эрозионных русловых и устьевых процессов при Московском государственном
университете. - Брянск: Изд-во БГПУ, 1993.

4. Большая Советская Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия,
1978.

5. Воронцов А.И. Охрана природы. - М.: ВО Агропромиздат, 1989.
6. География здоровья. - М.: Знание, 1986.
Видеофильмы
1. В гостях у природы, в 3-х частях, 120 минут.
2. Многоликая среда обитания, в 3-х частях, 120 минут.
3. Воздействие окружающей среды, в 3-х частях, 120 минут.

Диафильмы
1. Оздоровление воздушной среды промышленных предприятий, в 2-х

частях.
2. Охрана окружающей среды города.
3. Охрана внутренних вод.
4. Биосфера. Охрана природы.

Л.А. Шандыбина

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ

10 класс - 32 часа «Стилистика деловой речи и редактирование служеб-
ных документов» (Референт делопроизводства)

11 класс - 32 часа «Корректор» (Корректировка и правка)

10-11 класс
Курс технологии «Корректор»

10 класс. Референт делопроизводства.
11 класс. Корректор (литературная правка).

Пояснительная записка
Требование точности и ясности изложения, предъявляемое к тексту лю-

бого стиля речи, может быть выполнено только при соблюдении определенных
норм словоупотребления и правил грамматики.

Курс «Референт делопроизводства» в 10 классе рассчитан на изучение



58

стилистически деловой речи и редактирование служебных документов. Стили-
стика деловой речи состоит из трех разделов: «Лексические средства языка»,
«Морфологические средства языка», «Синтаксические средства языка». Дается
систематизированное изложение трудных вопросов словоупотребления приме-
нительно к языку деловых бумаг. Предусматриваются практические занятия по
устранению языковых ошибок.

Редактирование служебных документов включает изложение основ ре-
дактирования и упражнения, связанные с анализом, составлением и правкой
полных текстов документов.

Система упражнений рассчитана на постепенное овладение необходимы-
ми навыками редактирования документов.

Нa втором году обучения овладевают основными сведениями по норма-
тивному правописанию и литературной правке. Точность и ясность изложения,
предъявляемые к тексту любого стиля речи, возможно только при соблюдении
определённых норм словоупотребления и правил грамматики.

Практические занятия направлены на развитие языкового чутья, отработ-
ку навыков литературной правки.

Учебный план курса «Корректор»
10 класс

Референт делопроизводства
1. Предмет и задачи редактирования – 1 час
2. Понятия «документ», «служебный документ». Виды служебных доку-

ментов - 3 часа
3.Современиый русский язык и его стили. Официально-деловой стиль.

Его особенности - 2 часа
4. 3начение слова. Многозначность. Речевые ошибки, связанные с незна-

нием значения слова - 2 часа
5. Стилистическая окраска слова. Употребление книжно-письменной лек-

сики, устной лексики. - 2 часа
6. Употребление специальной лексики - 2 часа
7. Ошибки в употреблении лексики - 2 часа
8. Морфологические средства языка. - 14 часов
9. Синтаксические средства языка - 18 часов
10. Словари-справочники - 2 часа
11. Логические основы редактирования - 2 часа
12. Виды и техника правки текста - 6 часов
13. Анализ фактического материала. Редактирование различных элемен-

тов текста - 6 часов
14. Композиционные особенности служебных документов - 6 часов
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11 класс
Литературная правка (Корректор)

1. Выбор слова - 2 часа
2. Формы имён существительных - 4 часа
З. Формы имён прилагательных -2 часа
4. Формы имён числительных - 2 часа
5. Употребление местоимений - 2 часа
6. Употребление форм глагола - 4 часа
7. Строй простого предложения - 2 часа
8. Порядок слов в предложении - 2 часа
9. Согласование сказуемого с подлежащим - 2 часа
10. Согласование определений и приложений -2 часа
11. Управление - 4 часа
12. Предложения с однородными членами - 2 часа
13. Сложное предложение - 4 часа
14. Параллельные синтаксические конструкции - 4 часа
15. Практические занятия по темам - 20 часов
16. Повторение, обобщение курса - 10 часов.

10 класс
программа курса

«Референт делопроизводства»
1. Предмет и задачи редактирования.
2. О понятиях «документ», «служебный документ».
З. Текст служебного документа. Виды текстов.

Проблема унификации текстов.
I. Систематика деловой речи.

1.Лексические средства языка.
1.1. Официально-деловой стиль.

а) Современный русский литературный язык и его стили.
б) Особенности официально-делового стиля.

1.2. Слово и его значение.
Многозначность слов. Речевые ошибки, связанные с незнанием значения

слова: в употреблении синонимов, тавтологии, стилистических ошибок.
1.3. Стилистическая окраска слова.

Стилистическое расслоение лексики современного русского языка.
Употребление книжно-письменной лексики, лексики устной речи, специ-

альной лексики, устарелых и новых слов.
1.4. Фразеология современного русского языка.

Употребление фразеологизмов. Фразеология деловой речи. Ошибки в
употреблении фразеологических оборотов.

II. Морфологические средства языка.
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1. Имя существительное.
Стилистическое использование имён существительных. Трудности в

употреблении имён существительных, связанных с категорией рода, одушев-
лённости, неодушевленности, с категорией числа. Варианты падежных оконча-
ний.

2. Имя прилагательное.
Употребление форм прилагательного. Особенности образования и упот-

ребления форм степеней сравнения, притяжательных прилагательных.
3. Имя числительное.
Употребление числительных, собирательных числительных, сочетаний

имён числительных.
4. Местоимение.
Употребление личных, притяжательных, определительных, указательных,

неопределённых местоимений.
5. Глагол.
Образование и употребление некоторых форм времени и наклонения гла-

гола, употребление возвратных глаголов, употребление некоторых причастий,
деепричастий.

6. Наречия. Предлоги. Союзы.
Синтаксическое использование наречий. Употребление некоторых пред-

логов, союзов.

III. Синтаксические средства языка.
1. Словосочетание.
Синонимичность употребления предложных и беспредложных конструк-

ций. Ошибки в управлении, связанные с многозначностью слова, при синони-
мах, однородных членах предложения.

2. Простые предложения.
Согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений,

приложений, употребление некоторых видов дополнений, обстоятельств, со-
ставного именного сказуемого.

3. Однородные члены предложения.
Ошибки, связанные с логической сочетаемостью однородных членов

предложения, ошибки в предложениях с обобщающими словами.
4. Параллельные синтаксические конструкции.
Употребление причастных, деепричастных оборотов, личных и безлич-

ных конструкций, действительных и страдательных оборотов речи, однотипных
падежных форм имен существительных, неполных предложений.

5. Сложное предложение.
Особенности состава и структуры сложных предложений. Употребление

союзов, союзных слов, введение в текст прямой речи.
6. Словари и справочные издания по русскому языку и стилистике.

IV. Редактирование служебных документов.
1. Логические основы редактирования. Логические ошибки в доказатель-
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ствах и определениях.
2. Виды и техника правки текстов. Этапы работы над текстами, виды

правки и техника правки текстов.
3. Анализ фактического материала. Редактирование различных элементов

текста. Выбор фактов, их проверка. Правила составления библиографических
списков. Правила цитирования и оформления цитат. Редактирование таблиц.
Правила оформления документов.

4. Композиционные особенности служебных документов.
Форма документа. Способ изложения материала в документе. Соразмер-

ность частей документа. Публикация.

11 класс
Программа курса по технологии «Корректор»

(литературная правка)

1.Выбор слова.
Устранение канцеляризмов и штампов речи.
Плеоназм, тавтология, устранение ошибок.
Благозвучие речи.
Использование фразеологических оборотов.
2. Формы имен существительных.
Колебания в роде имен существительных.
Дифференциация значений в зависимости от родовых окончаний.
Род названий лиц женского пола по профессии.
Род несклоняемых существительных, особенности склонения некоторых

слов и словосочетаний.
Склонение некоторых имен и фамилий.
Употребление единственного числа в значении множественного.
Употребление существительных отвлеченных, вещественных и собствен-

ных во множественном числе.
3. Формы имен прилагательных.
Вариантные формы кратких прилагательных.
Употребление притяжательных прилагательных.
Синонимическое использование прилагательных и косвенных падежей

существительных.
4. Формы имен числительных.
Сочетание числительных с существительными. Употребление собира-

тельных числительных. Числительные в составе сложных слов.
5. Употребление местоимений.
Личные местоимения.
Возвратные местоимения. Определительные местоимения.
Неопределенные местоимения.
6. Употребление форм глагола.
Образование некоторых личных форм.
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Варианты видовых форм.
Возвратные и невозвратные формы.
Формы причастий и деепричастий.
7. Строй простого предложения.
Типы предложения.
Формы сказуемого.
8. Порядок слов в предложении.
9. Согласование сказуемого с подлежащим.
10. Согласование определений и приложений.
11. Управление.
Беспредложное и предложное управление.
Выбор предлога, падежной формы.
Управление при синонимических словах.
Управление при однородных членах предложения.
12. Предложения с однородными членами.
Ошибки в сочетаниях однородных членов.
13. Сложное предложение.
Ошибки в сложных предложениях.
14. Параллельные синтаксические конструкции.
Причастные обороты. Деепричастные обороты. Конструкции с отгла-

гольными существительными.
Приемы правки.

Список литературы

1. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирования служебных
документов. - М.: Высшая школа, 1988.

2. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. -
М.: Книга, 1985. (Для работников печати).

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики (Правила хорошей ре-
чи). - М.: «Айрис Рольф», 1996.

4. Солчаник Г.Я Русский язык 10-11 кл. Стилистика. - М.: Дрофа, 1995.
5. Бабайцева В.В. Сборники заданий, 10-11 кл. к учебнику Бабайцевой

В.В. Русский язык. Теория. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2000.

Т.В. Хохлова

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МОБИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Введение
Современная жизнь характеризуется повышением деловой активности

населения. Любая сколько угодная информация не может быть использована,
если отсутствуют каналы связи для ее передачи и приема. Сама информация не



63

имеет ценности, если ей нельзя воспользоваться. Необходимость обладания
информацией в определенное время, увеличение объема и уменьшение срока ее
доставки адресату, возможность ее оперативной передачи и приема делает мо-
бильную связь неотъемлемым атрибутом действительности.

Для того чтобы в наше время заработать деньги надо уметь работать с
мобильными средствами связи (работа с компьютером, мобильными телефона-
ми, Интернетом).

Пояснительная записка

Цель данного курса ознакомить учащихся с современными средствами
телекоммуникации. Рассказать о понятиях, что такое информация, мобиль-
ность, оперативность. Научить ребят пользоваться мобильными телефонами в
полном объеме.

В практической части будут рассматриваться работа и способ передачи
информации в макетах и на плакатах. Они должны определять разные системы
мобильной связи и уметь обращаться с ними.

Учащиеся должны знать устройство и назначение функции мобильного
телефона. Могли выбирать хорошие средства связи и использовать максималь-
но возможности их функций.

Перечень знаний и умений

Знания Умения
Устройство и назначение мобильных
телефонов.
Безопасность мобильных телефонов.
Системы стандарта GSM
Системы стандарта CDMA

Объяснить устройство и назначение
мобильных телефонов.
Проверка на безопасность телефона.
Различать разные стандарты и знать их
свойства.

Тематический план элективного курса

Количество часов№
п/п Подразделы и темы подраздел тема

1 История развития персональной и
мобильной связи 4

- Введение, классификация систем мобильной связи. 2
- Системы персонального радиовызова. 2
2 Системы сотовой связи 14
- История развития сотовой связи. 2
- Принципы функционирования систем сотовой связи. 2
- Алгоритм функционирования систем сотовой связи. 2
- Дополнительные сервисные функции и технологии. 2
- Телефон и развлечение, безопасность. 2
- Аксессуары для сотовых телефонов, сотовый этикет. 2
- Цифровые системы GSM и CDMA. 2

Итого: 18
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Введение
Автомобиль становиться не средством передвижения, а роскошью. Это

связано с тем, что происходит постоянное повышение цен на горючесмазочные
материалы, всевозможные налоги и введенное с 1 января 2004 года обязатель-
ное автогражданское страхование, делает автомобиль дорогой роскошью. И
чтобы хоть как-нибудь сэкономить семейный или личный бюджет, необходимо
самому автолюбителю ремонтировать свой автомобиль.

Для того чтобы устроиться на интересную и высокооплачиваемую работу
(например, автослесарь, автомеханик) или открыть свое дело, очень сильно
пригодятся знания о строении и принципе действия двигателя внутреннего сго-
рания, о его системах и механизмах.

Пояснительная записка
Цель данного курса ознакомить учащихся со строением двигателя внут-

реннего сгорания. Рассказать об общем строении автомобиля, о строении кри-
вошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма, системы
питания, системы охлаждения и системы смазки. Научить ребят находить и ис-
правлять наиболее часто встречаемые неисправности двигателя, а также нау-
читься предупреждать их, что будет приводить к меньшим материальным за-
тратам и что увеличит срок службы автомобиля.

В практической части будут рассматриваться блоки и механизмы в маке-
тах и на плакатах. Производить сравнение работы двухтактного и четырехтакт-
ного, карбюраторного и дизельного двигателей, воздушной и жидкостной сис-
тем охлаждения, а также изучение режимов работы ДВС.

Учащиеся должны знать устройство и назначение механизмов и систем,
уметь находить и показывать их на макетах и схемах, т. е. на практике приме-
нять свои знания и умения. Должны характеризовать основные причины тех
или иных неисправностей и предложить методы их устранения.

Перечень знаний и умений
Знания Умения

 общее устройство автомобиля;
 общее строение ДВС;
 устройство и назначение КШМ
и ее составляющих элементов;
 устройство и назначение систе-
мы питания и его составляющих эле-
ментов;
 устройство и назначение газо-
распределительного механизма и ее
составляющих элементов;
 устройство и назначение систе-
мы смазки и его составляющих эле-
ментов;
 устройство и назначение систе-

 объяснить принцип действия
работы КШМ;
 объяснить механизм преобразо-
вания тепловой энергии в механиче-
скую;
 замена компрессионных и мас-
лосъемных колец;
 объяснить принцип действия
работы газораспределительного меха-
низма;
 регулировка зазоров клапанов;
 объяснить принцип действия
работы системы питания;
 объяснить принцип действия
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мы охлаждения и его составляющих
элементов;
 принцип конвекции;
 принцип действия этих меха-
низмов;
 основные неисправности меха-
низмов и систем;
 основные признаки той или
иной неисправности;
 меры профилактики и устране-
ние неполадок;
 основные характеристики ДВС;
 классификации ДВС;
 меры предосторожности при ТО
ДВС;
 и так далее…

работы системы смазки;
 объяснить принцип действия
работы системы охлаждения;
 объяснить принцип конвенции;
 охарактеризовать внешние при-
знаки неисправностей;
 объяснить строение, принцип
действия механизмов используя маке-
ты и плакаты;
 и так далее…

Тематический план элективного курса технологического профиля

Количество учебных часов№
п/п Подразделы и темы

подраздел тема
Устройство двигателя 12

1 Введение. Двигатель внутреннего сгорания. 2
2 Кривошипно-шатунный механизм 2
3 Газораспределительный механизм 2
4 Система смазки 2
5 Система охлаждения 2
6 Система питания 2

Неисправности и способы их устранения 4

7 Неисправности в КШМ и газораспределительном ме-
ханизме и пути их устранения 2

8 Неисправности в системе питания, системе смазки и
системе охлаждения и пути их устранения 2

Итого: 16

ПРОГРАММА

Введение – сформировать знания по общему строению автомобиля (дви-
гатель, трансмиссия, механизмы управления, ходовая часть, вспомогательное
оборудование), а также о принципе действия, классификации и устройству дви-
гателя внутреннего сгорания.

Кривошипно-шатунный механизм – сформировать знания по строению
и принципу действия кривошипно-шатунного механизма, о принципе преобра-
зования энергии сгорания топлива в механическую энергию, об основных неис-
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правностях и путях их устранения, научить объяснять и показывать принцип
действия механизма на макете или плакате, анализировать преимущества четы-
рехтактного и двухтактного двигателей.

Газораспределительный механизм (и декомпрессионный механизм) -
сформировать знания по строению и принципу действия газораспределительно-
го механизма (механизма привода и клапанного механизма), о его назначении и
его основных неисправностях, научить объяснять и показывать принцип дейст-
вия механизма на макете или плакате (а также декомпрессионного).

Система смазки - сформировать знания по строению и принципу дейст-
вия системы смазки, о ее назначении и основных неисправностях, научить объ-
яснять и показывать принцип действия системы на макете или плакате и преду-
гадывать последствия недостаточного уровня масла в блок-картере.

Система охлаждения - сформировать знания по строению и принципу
действия системы охлаждения, о ее назначении и основных неисправностях,
научить объяснять и показывать принцип действия системы на макете или пла-
кате и предугадывать последствия недостаточного количества охлаждающей
жидкости в системе, и анализировать преимущества и недостатки воздушной и
жидкостной систем охлаждения.

Система питания - сформировать знания по строению и принципу дей-
ствия системы питания, о ее назначении и основных неисправностях, научить
объяснять и показывать принцип действия системы на макете или плакате, ана-
лизировать преимущества и недостатки дизельного и карбюраторного, инжек-
торного и энжекторного двигателей.

Неисправности в КШМ и в газораспределительном механизме и пути
их устранения – должны уметь предупреждать и знать основные неисправно-
сти и их причины в механизмах (износ деталей цилиндропоршневой группы, не
отрегулирован зазор в клапанах, рассухаривание, коробление т.д.), предвидеть
последствия какой-либо неисправности.

Неисправности в системе питания, системе смазки и системе охла-
ждения и пути их устранения - должны уметь предупреждать и знать основ-
ные неисправности и их причины в системе (перегрев двигателя, разморажива-
ние, отказ пуска двигателя, перерасход топлива, пониженное давление в систе-
ме, резкое падение давления и т.д.), предвидеть последствия какой-либо неис-
правности.

ПЛАНЫ КОНСПЕКТОВ УРОКОВ

План-конспект урока № 1
Ф.И.О. - Путренков Артём Валерьевич
Класс – 8 х
Элективный курс – «Сердце автомобиля»
Тема: «Введение. ДВС»
Цель: сформировать знание по общему устройству автомобиля и двига-

теля внутреннего сгорания.
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Задачи:
обучающие:
 изучение устройства ДВС;
 изучение принципа действия ДВС.
воспитывающие:
 воспитание ответственного отношения к технике;
 воспитание аккуратности;
 воспитание трудолюбия;
 воспитание усердия.
развивающие:
 развитие технического мышления;
 развитие кругозора;
 развитие солидарности.
Тип урока - комбинированный.
Методы – объяснение, рассказ, пример, инструктаж.
Дидактическое обеспечение – плакаты, макеты двигателя, учебные из-

дания, схемы.
Ход урока
I. Организационный момент
1. Приветствие.
2. Подготовка учащихся к занятию (наличие письменных принадлежно-

стей).
3. Получение сведений об отсутствующих.
4. Сообщение темы и цели урока.
II. Сообщение нового материала
Введение.
Проведение инструктажа по технике безопасности.
Все машины состоят из следующих основных частей: двигатель,

трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, вспомогательное обо-
рудование.

Двигатель преобразует тепловую энергию сгорания газов в механическую
энергию. Двигатель служит источником механической энергии, необходимой
для передвижения автомобиля и приведение в действие соединенные к ним ме-
ханизмы и устройства (лебедка, прицеп, подъемное устройство и т.д.).

Трансмиссия передает, изменяет величину и направление крутящего мо-
мента от двигателя к ведущим колесам и механизмам (лебедка, подъемное уст-
ройство и т.д.). Трансмиссия состоит: сцепление, коробка передач, карданная
передача, дифференциал, приводные валы (полуоси){если задний привод} и
сцепление, коробка передач, дифференциал, приводные валы (полуоси){если
передний привод}.

Ходовая часть служит для передачи силы тяжести на почву, реализации
силы тяги и обеспечивает передвижение.

Механизм управления состоит из рулевого управления и тормозов.
К вспомогательному оборудованию относится: облицовка, сиденья и т.д.
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Двигатель внутреннего сгорания.
Тепловые двигатели бывают: внутреннего (автомобиль, трактор и т.д.),

внешнего (паровоз, пароход и т.д.) и реактивные (ракета, реактивный самолет,
боеголовка и т.д.).

Двигатель – машина, превращающая какой-либо вид энергии в механиче-
скую.

В тепловых двигателях внутренняя энергия топлива превращается в ме-
ханическую энергию. Принцип работы основан на свойстве «нагреваемые газы
расширяются».

Впуск, сжатие, сгорание, расширение газов, выпуск – совокупность этих
процессов последовательно и периодически протекающих в цилиндре называ-
ется рабочим циклом.

Впуск – наполнение цилиндра горючей смесью или воздухом (у дизель-
ных двигателей).

Сжатие и воспламенение (у карбюраторных двигателей).
Сжатие, впрыск топлива и самовоспламенение (у дизельных двигате-

лей).
Выпуск – очистка цилиндров.
Такт – часть рабочего цикла двигателя происходящего за один ход

поршня.
ВМТ – положение поршня, при котором он наиболее удален от коленча-

того вала.
НМТ – положение поршня, при котором он наименее удален от коленча-

того вала.
Ход поршня – расстояние от верхней мертвой точки до нижней мертвой

точки.
Объем камеры сгорания – пространство над поршнем, который находит-

ся в верхней мертвой точке.
Объем цилиндра – пространство, освобождаемое поршнем при движении

от верхней мертвой точки до нижней.
Литраж двигателя – сумма всех объемов всех рабочих цилиндров.
Степень сжатия показывает, во сколько раз уменьшается объем горючей

смеси (у карбюраторных двигателей) или воздуха (у дизельных двигателей)
сжатых в цилиндре.

Одноцилиндровый 4-тактный двигатель состоит: цилиндр с гильзой,
головка с крышкой, поршень, пальца, шатун, коленчатый вал, распределитель-
ные шестерни, распределительный вал, толкатели, штанги, впускной и выпуск-
ной клапаны, коромысло, пружины клапанов, маховик.

Двигатель состоит из:
 Кривошипно-шатунного механизма (цилиндр, головка, картер,

поршень, палец, шатун, коленвал, маховик).
 Распределительного механизма (впускной и выпускной клапаны,

пружины с деталями крепления, коромысло, штанги, толкатели, распредшес-
терни и распредвал).

 Системы питания.
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 Системы смазки.
 Системы охлаждения.
Двигателя бывают 2-тактные и 4-тактные (объяснить их работу и

принцип действия, сравнить их рабочий цикл).
Одноцилиндровые 2-тактного карбюраторного двигателя устанавливают-

ся на мотоциклах, моторных лодках, на мотоблоках и т.д., 4-тактные устанав-
ливаются на большинстве автомобилей.

У 2-тактного карбюраторного двигателя в отличие от 4-тактного нет кла-
панов и механизмов их привода.

Преимущества дизеля перед карбюраторным двигателем:
 экономичность;
 работает на трудноиспаряемых, тяжелых и дешевых видах топлива;
 менее пожароопасен.
Недостатки дизеля перед карбюраторным двигателем:
 большие габариты;
 малооборотистый;
 высокая точность изготовления деталей (плунжерные пары насоса

высокого давления [НВД], нагнетательные клапана НВД, иглы распылителей
форсунок).

III. Выполнение практического задания
 перечислить рабочие такты двигателя и показать их на макете (исполь-

зуя слова «НМТ», «ВМТ»);
 как отличаются рабочие циклы карбюраторных двигателей от дизель-

ных, и сравнить их на плакатах;
 продемонстрировать рабочий цикл на макете;
 показать строение ДВС на макете или плакате;
 показать на плакате устройство автомобиля;
 показать на плакате полный объем двигателя;
 показать на плакате устройство одноцилиндрового 4-тактного двигате-

ля;
 задавать дополнительные и наводящие вопросы.
IV. Подведение итогов
Придти к выводу, что двигатель – это сердце автомобиля.
Выставление оценок.
V. Домашнее задание
Повторение изученного.

План-конспект урока № 2
Ф.И.О. - Путренков Артём Валерьевич
Класс – 8 х
Элективный курс – «Сердце автомобиля»
Тема: «Кривошипно-шатунный механизм»
Цель: ознакомить учащихся со строением и принципом действия криво-



70

шипно-шатунного механизма.
Задачи:
обучающие:
 изучение строения КШМ;
 изучение назначения;
 изучение принципа действия КШМ.
воспитывающие:
 воспитание ответственного отношения к технике;
 воспитание аккуратности;
 воспитание трудолюбия;
 воспитание усердия.
развивающие:
 развитие технического мышления;
 развитие кругозора;
 развитие солидарности.
Тип урока - комбинированный.
Методы – объяснение, рассказ, пример, инструктаж.
Дидактическое обеспечение – плакаты, макеты двигателя, учебные из-

дания, схемы.
Ход урока
I. Организационный момент
1. Приветствие.
2. Подготовка учащихся к занятию (наличие письменных принадлежно-

стей).
3. Получение сведений об отсутствующих.
4. Сообщение темы и цели урока.
II. Актуализация знаний
- какие особенности устройства 2-тактного карбюраторного двигателя по

сравнению с 4-тактным;
- объяснить работу 2-тактного карбюраторного двигателя;
- назвать основные преимущества и недостатки 2-тактного карбюратор-

ного двигателя по сравнению с 4-тактным;
- перечислить рабочие такты двигателя;
- рассказать рабочий цикл.
III. Сообщение нового материала
КШМ преобразует возвратно-поступательные движения поршня во вра-

щательные движения коленчатого вала.
КШМ состоит: цилиндры, головка, блок-картер, поршни с кольцами и

пальцами, шатуны с втулками, коленчатый вал, маховик, шатунные и коренные
подшипники.

Блок-картер, головка, картер распредшестерен и его крышка, картер ма-
ховика и поддон образуют остов двигателя.

Гильзы расположены в блок картере. Внутри чугунных гильз протекает
рабочий процесс (цикл). Чтобы уменьшить трение м/у поршнем и гильзой ее
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внутреннюю поверхность шлифуют.
Головку с жидкостным охлаждением отливают из чугуна.
Поршень воспринимает силу давления расширяющихся газов во время

рабочего хода, а также участвует во вспомогательных процессах (впуск, вы-
пуск).

Поршень состоит: днище, направляющей, головки, бобышек.
Зазор между поршнем и гильзой обеспечивает свободное перемещение

поршня в нагретом состоянии.
Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из камеры сгора-

ния в картер.
Маслосъемные кольца предотвращают попадание масла из картера в ка-

меру сгорания.
Поршневой палец – стальной, пустотелый, шарнирно соединяет поршень

и верхнюю головку шатуна (закален токами высокой частоты).
Шатун соединяет поршень с коленчатым валом. Состоит из верхней го-

ловки, стержня и разъемной нижней головки.
Коленчатый вал (штампованный из стали или отлитый из чугуна) – пе-

редает крутящий момент трансмиссии через маховик.
Вал опирается на подшипники (коренные и шатунные вкладыши) распо-

ложенные в нижней части картера.
Коренные и шатунные вкладыши – подшипники скольжения, представ-

ляющие собой стальные полукольца, внутреннюю поверхность которых покры-
вают сплавом алюминия, толщенной 0,5-0,8 мм (баббит).

Маховик (чугунный) уменьшает неравномерности вращения коленчатого
вала, выводит поршень из мертвых точек, облегчает пуск двигателя и способст-
вует плавному троганию автомобиля с места.

IV. Выполнение практического задания
 Показать на макете, из каких основных деталей состоит КШМ.
 Показать, как преобразовывается движение в КШМ.
 Показать строение поршня на плакате.
 Объяснить работу КШМ, используя макет или плакат.
 Показать и объяснить работу компрессионных и маслосъемных.
 Задавать дополнительные и наводящие вопросы.
V. Подведение итогов
Сделать общие выводы о назначении кривошипно-шатунного механизма.
Выставить оценки.
VI. Домашнее задание
Повторение изученного.
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М.В. Дачковская

ПРОГРАММА МЕЖПРЕДМЕТНОГО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БРИТАНСКОЙ ИСТОРИИ»

(английский язык) (34 часа)

Пояснительная записка

Современное общество усиливает свое внимание к изучению иностран-
ных языков в школе, ставит задачу обеспечения освоения иностранных языков
на функциональном уровне, для реализации которой увеличено время на их
изучение до 3-х часов на обязательном базовом уровне в старшей школе и до 6
часов на профильном.

В ситуации выбора, в которой находится девятиклассник, определяя на-
правленность своего дальнейшего образования, школа должна предоставить
ему возможность ориентации в образовательном пространстве для того, чтобы
он мог преодолевать отчуждение своей сущности от внешне заданных целей и
ценностей, раскрывать тот «образ Я», который уже изначально содержится в
нем самом, культивировать способность к поиску своего собственного соци-
ального и профессионального «формата», искать ответ на вопрос «зачем это со-
держание обучения необходимо именно мне».

Предлагаемый курс ставит своей целью помочь ученику ответить на эти
вопросы, расширить познания об истории Британии на английском языке, сори-
ентироваться в грамматических, лексических навыках речи; навыках чтения с
различными стратегиями; навыках самостоятельной работы, необходимых уча-
щимся для дальнейшего совершенствования уровня владения иноязычной куль-
турой, выяснить для себя хочет ли он продолжать образование в данном на-
правлении.

Познавательное значение курса состоит в том, что ученик приобретает
знания о культуре Великобритании, содержательная сторона которых гораздо
шире предусмотренных базовым курсом: знания основных вех становления
Британской империи, о быте людей различных эпох, искусстве; о строе языка,
его системе и особенностях. Курс рассчитан на удовлетворение познавательных
интересов учащихся.

Развитие общеучебных ЗУН, специальных речевых способностей (фоне-
матического слуха, чувства языка, языковой догадки), развитие психических
функций (речевое мышление, память, внимание, восприятие и т.д.) является ре-
зультатом решения поставленных задач: поддержка мотивации к дальнейшему
овладению иноязычной культурой; приобретение опыта положительного эмо-
ционального отношения к иностранному языку; ориентированного на систему
ценностных ориентаций учащихся, а также понимание значимости владения
иностранным языком в современном мире и реализуется с помощью развития
навыков различных видов чтения.

Результатом успешного изучения курса следует считать успешную защи-
ту исследовательского проекта, представленного в виде текстового материала
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по изученному курсу, а так же его творческой составляющей в виде презента-
ции, альбома, слайдов, буклета, карты, иные формы.

Тематическое планирование

№
п/п

Кол-во
часов Тема

I 6 The Romans
1 Britain before the Romans invasion
1 The Romans attack Britain
1 The new Britons
1 Roman roads and towns
1 Romans’ daily life
1 The Romans leave Britain

II 5 The Saxons and the Normans
1 Anglo-Saxons, Vikings and Normans
1 Christianity
1 The Anglo-Saxon Chronicle
1 Struggle for the throne
1 What people wore

III 5 The Middle Ages
1 People at the beginning of the Middle Ages
1 The Peasant’s house
1 Fairs, monasteries, pilgrims, sport
1 Knights, tournaments, castles
1 The Hundred Year’s War

IV 5 The Tudors
1 Henry VII, Henry VIII
1 Edward VI
1 Queen Elisabeth
1 Their daily life
1 Sir Francis Drake

V 5 The Stuarts
1 King James I. The Pilgrim Fathers
1 Charles I. The Civil War
1 The Commonwealth
1 The Great Fire of London
1 Their daily life

VI 5 The Georgians
1 The four Georges
1 The loss of America. Coming of machines
1 Their daily life
1 Captain Cook
1 Nelson and Trafalgar
3 Самостоятельная работа. Подготовка и защита

Проектов
Итого: 34



74

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Римляне
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Состояние Британии до римского завоевания (первые жилища, прибытие

кельтов, первые города, племена)
Завоевание Британии римлянами (Цезарь и его планы, Клавдий и его вой-

ско, британские крепости, восстание племен)
Новая Британия (часть империи, латинский язык, римские дороги, города,

бани, дома, пиры, одежда, школа)
Причины ухода римлян их влияние на развитие страны (словарные заим-

ствования)

Англо-саксонсое завоевание
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Англо–саксонские поселения (основные группы Германских племен, их

деревни, королевства на территории Британии)
Появление христианства
Набеги викингов (Альфред Великий, его законы)
Борьба Королей за трон (король и его вассалы, нормандские замки)
Достижения эпохи (словарные заимствования)

Средние века
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Люли в начале средневековья (десять королей эпохи, типичная деревня и

занятия жителей)
Крестьянский дом (описание убранства, основная пища, празднования,

пилигримы, монастыри, средневековый спорт)
Рыцарские турниры (вооружение рыцаря, правила турниров, описание

средневекового замка)
Столетняя война (причины, великая чума, развитие медицины, крестьян-

ская борьба, одежда средневековья)

Династия Тюдоров
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Генрих VII и Генрих VIII (жены, убеждения, закрытие монастырей, суды)
Эдвард VI –король – мальчик
Королева Елизавета (ее характер, города в ее времена, приюты для бед-

ных)
Жизнь в средние века (преступления и наказания, пища, спорт и свобод-

ное время, театр, Вильям Шекспир)

Династия Стюартов
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Король Джеймс I (католический заговор, новый дом в Америке)
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Чарльз I (роспуск парламента, новые налоги, гражданская война, триумф
парламента)

Становление республики (Кромвель, новые законы, Чарльз II, великая
чума)

Великий лондонский пожар (дневник свидетеля, Сэр Кристофер Рен)
Повседневная жизнь (пища, дома, наука, одежда, колонии, рабство)

Династия Георгов
В данном разделе рассматриваются следующие темы:
Четыре Георга (события этого периода: воина с Францией, потеря амери-

канских колоний, битвы при Трафальгаре и Ватерлоо)
Появление машинного производства
Повседневная жизнь (преступления и наказания, медицина, пища, жили-

ща)
Капитан Кук и Австралия (работорговля)

Основные рекомендации:
I. При работе над содержанием разделов данного курса предполагается

использование методик по развитию навыков различных видов чтения: про-
смотрового, ознакомительного, изучающего, поискового на текстовом этапе.

Предполагается, что учащиеся успешно подготовлены к работе с курсом
на предтекстовом этапе:

Могут соотносить значение слова с темой
Опознавать и дифференцировать грамматические явления
Воспринимать предложение как целостную структуру
Выделять ключевые слова
Владеют контекстуальной догадкой
Прогнозируют содержание текста
Определяют опоры, облегчающие поиск и т.д.

II. При работе с курсом рекомендуются следующие виды работы с тек-
стом:

ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ:
Упражнения на деление текстового материала на смысловые части (про-

чтите текст; выделите основные темы повествования; предложения детализи-
рующие основные положения; разделите его на части; озаглавьте, отметьте
места, раскрывающие разные аспекты проблемы; перечислите основные вопро-
сы, раскрываемые в этом тексте; расположите пункты плана, согласно логике
повествования; выберите из предложенных аннотацию, которая раскрывает со-
держание текста и т.д.)

Упражнения на выделение смысловых опор в тексте (прочтите повторно
абзацы текста, найдите в них ключевые предложения; выберите из данного аб-
заца прилагательные, описывающие…; прочтите все глаголы, выражающие ди-
намику повествования и т.д.)

Послетекстовый этап
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Упражнения на проверку понимания фактического содержания текста
Опираясь на содержание, закончите предложения
Ответьте на вопросы
Расположите предложения в той последовательности, в которой они даны

в тексте
Прочтите вслух предложения, которые подтверждают содержание расска-

за
 Выберите правильные ответы из нескольких данных
Подготовьте реферат текста, используя ответы на вопросы
Прокомментируйте следующие предложения из текста
Подготовьте резюме (аннотацию) текста
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ:
Упражнения на выделение смысловых вех в тексте и понимание основ-

ных фактов (найдите в абзаце предложение, несущее главную информацию;
выберите из предложенных названий наиболее соответствующее содержанию;
опровергните, исправьте план текста…)

Упражнения на объединение отдельных фактов текста в целое
ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ
Упражнения на смысловое прогнозирование содержания текста (выпиши-

те из текста слова-сигналы и установите, к какой части речи они относятся;
придумайте окончания предложений по словам-сигналам…)

ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ
Упражнения на общее восприятие текста (прочтите первое предложение

или абзац, определите те вопросы, которые будут рассматриваться в тексте;
прочтите последнее предложение, предположите, какое содержание ему пред-
шествовало; найдите самый интересный для вас фрагмент, объясните поче-
му…)

Упражнения на определение частей текста, представляющих интерес для
читателя (просмотрите предложенные тексты, выберите из них те факты кото-
рые…; укажите в тексте абзацы о…; найдите факты о…)

III. Данные виды работ предполагают как работу на уроке, так и само-
стоятельное изучение материала. При разработке поурочного планирования не-
обходимо предусмотреть предтекстовые упражнения на снятие лексических и
фонетических затруднений. Контроль успешности усвоения материала произ-
водится на этапе защиты проектов по предложенным учителем темам. Требова-
ния к защите проекта оговариваются заранее.

Примерные темы проектов для разработки:
Сравнить влияние Римского и Англо-саксонского завоеваний на историю

Британии
Описать основные достижения в период правления династии Тюдоров,

повлиявшие на становление Британии
Сравнить влияние династии Стюартов и Георгов на становление Британ-

ской империи
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Проследить развитие производства, науки, культуры изученных эпох
Проследить развитие военного ремесла за изученный период
Проследить развитие моды за изученный период
Свои варианты
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